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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

 

Актуальность исследования. Япония и Евросоюз (до 1991 г. – 

Европейское Экономическое Сообщество) входят в число наиболее 

значительных участников современных международных политических и 

экономических процессов. Взаимодействие между ними является одним из 

определяющих факторов развития мирового сообщества. Их отношения – 

наглядная иллюстрация преодоления цивилизационного барьера и развития 

международных связей в условиях смены политических и экономических 

парадигм.  

На протяжении второй половины ХХ в. Японии и Европейскому 

Экономическому сообществу (ЕЭС) удалось преодолеть серьезные 

противоречия в торгово-экономической сфере и перейти к выстраиванию 

партнерских отношений. Японо-европейское взаимодействие стало 

уникальным прецедентом интеграции между надгосударственным 

образованием и не входящим в него национальным государством, а также 

наиболее тесного сотрудничества Востока и Запада. Во втором десятилетии 

ХХI в. Японии и Европейскому Союзу удалось вывести отношения на уровень 

стратегического партнерства, а также сформировать крупнейшую зону 

свободной торговли между Европой и Азией. 

В этой связи исследование эволюции взаимодействия между Японией и 

Европейским Союзом в период становления стратегического партнерства и 

предпосылок, приведших к трансформации японо-европейских отношений, 

представляет особый интерес. Анализ этого опыта является ценным ресурсом 

для выстраивания внешнеполитического курса Российской Федерации по 

отношению к объединениям государств, находящимся в разных регионах мира. 

В условиях растущей полицентричности и регионализации 

международных отношений существенную ценность имеет изучение процесса 

формирования международных зон свободной торговли. 

Степень научной разработанности проблематики.  

Зарубежная историография. Исследовательский интерес к становлению 

отношений Японии с западноевропейскими странами проявился в зарубежной 

историографии с середины прошлого столетия. Он был вызван поисками обеими 

сторонами путей послевоенного урегулирования и противоречивыми 

обстоятельствами присоединения Японии к Генеральному соглашению по 

тарифам и торговле (ГАТТ). 

В числе наиболее ранних исследований по данной тематике можно 

отметить вышедшую в 1948 г. монографию У. Б. Макмэхона1 и статью «Япония 

                                                           
1 Macmahon W.B. Japan: Enemy or Ally. US: American Book-Stratford Press, 1948. 264 p. 
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и ГАТТ»2, опубликованную в 1954 г. Следует также выделить статью К. 

Шеридан3. В данной работе подробно рассмотрены экономические отношения 

Японии со странами Западной Европы, сложившиеся в результате 

присоединения Токио к ГАТТ. Сделан акцент на дискриминационном 

характере экономической политики, проводимой европейскими государствами 

по отношению к Токио. 

Стремление научного сообщества изучить эти противоречия привело к 

появлению значительного числа публикаций европейских и американских 

исследователей. В их числе работы Э. Шонфилда4 и Р. Одзаки5. Они пришли к 

выводу, что в ситуации, сложившейся в 70-х гг. ХХ в., единственным 

возможным курсом действия для ЕЭС было введение протекционистских 

ограничений. Причину экономического преимущества Японии они видели в 

особенностях структуры ее общества и трудовой этики.  

Особого внимания заслуживает опубликованное в этот период 

совместное исследование Т. Нисияма, А. Влерика, В. Эрнста, И. Абэ6. Они 

провели комплексный сравнительный анализ социально-экономических систем 

Японии и стран Западной Европы и США, детально изучив особенности их 

экономик, финансовых систем, корпоративной этики, и подтвердили более 

высокую конкурентоспособность социально-экономической модели Японии по 

сравнению американской и западноевропейской.  

Новая роль Японии как третьего (наряду с США и ЕЭС) локомотива 

мировой экономики оказалась в фокусе внимания участников международной 

научной конференции «Япония и Западная Европа: конфликт и 

сотрудничество», состоявшейся в 1982 г., по итогам которой был издан сборник 

трудов ее участников7. 

Новая модель японо-европейских торгово-экономических отношений, 

формирование которой началось в 80-х гг. ХХ в., придала импульс 

инвестиционному сотрудничеству и положила начало переходу японо-

европейских отношений от конфронтации к партнерству. Исследование этого 

периода провел Ф. Лэнгдон. Он проанализировал все многообразие японо-

европейских торгово-экономических противоречий, подчеркнув вклад главы 

японского правительства Я. Накасонэ в их развитие8. 

                                                           
2 Japan and the GATT // International Journal. 1954, Vol. 9, № 3, Р. 216-219. 
3 Sheridan K. Japanese Investment in Overseas Countries // The Australian Quarterly. 1971, Vol. 43, № 3, Р. 40-52. 
4 Shonfield A. Reshaping the Economic World Order Relations between the European and Japan // Les Relations 

Exterieures de la Communaute Europeenne Elargie, 1973. Vol.26, №1. Р. 53.   
5 Ozaki R. Japan's Trade Controversy with West Europe // Current History, 1978. Vol. 75, №.441. P. 157. 
6 Vlerick A., Nishiyama C., Ernst W., Abe I. The Japanese economy and the relations between the European Community 

and Japan, the Japan problem or the E.C. problem? // Chronique de politique étrangère, 1973. Vol. 26, № 6. P. 650 - 

679. 
7 Japan and Western Europe: Conflict and Cooperation / ed. by Loukas Tsoukalis, Maureen White, Frances Pinter, 

Palgrave Macmillan, 1982. 222 p. 
8 Langdon F. Japan and Western Europe // Current History, 1983. Vol. 82, No. 487, P. 376-395.  
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Наиболее подробное и исчерпывающее исследование отношений между 

Японией и Западной Европой в 1980-е гг. было проведено Э. Уилкинсоном. В 

его книге выполнен фундаментальный анализ взаимоотношений Японии со 

странами Запада, сделан вывод, что в середине 80-х гг. ситуация стала меняться 

в лучшую сторону, поскольку Токио перенес акцент своей 

внешнеэкономической политики на зарубежные инвестиции9. 

Подписание Декларации о сотрудничестве между Европейским 

сообществом и входящими в него государствами и Японией 8 июля 1991 г. и 

Маастрихтского договора 7 февраля 1992 г. завершили формирование системы 

отношений между Японией и Европейским Союзом. Началась ее эволюция. 

Временное снижение динамики развития отношений привело к появлению 

большого числа ретроспективных исследований. В числе таковых следует 

выделить работы Б. Бриджеса и Р. Комия. В них проведен анализ развития 

политических и экономических отношений между Японией и странами 

Западной Европы во второй половине ХХ в. Констатировалось, что в силу 

серьезных изменений на международной арене отношения между Японией и 

ЕС перестали развиваться. При этом авторы обеих работ пришли к выводу о 

большом потенциале развития японо-европейских отношений10. 

Примечательное исследование проведено Т. Касиокой. На базе материалов 

западных и японских СМИ автор с точки зрения Японии проанализировал 

внешнюю политику США и ЕС. Он пришел к заключению, что поведение 

западных стран на внешнеполитической арене более не позволяет ставить между 

ними знак равенства11. 

ХХI в. в японо-европейских отношениях начался с заключения нового 

соглашения между Токио и Брюсселем, получившего название «Формирование 

общего будущего» в ходе 10-го саммита Япония – ЕС 8 декабря 2001 г. В этот 

период внимание научного сообщества привлекли двусторонние отношения 

между Японией и отдельными странами-членами ЕС. В числе исследований по 

этому периоду следует отметить работы В. Паши и Х. М. Мони12.  

По итогам 20-го саммита Япония-ЕС, прошедшего в 2011 г., было 

объявлено о решении подписать соглашение о стратегическом партнерстве. 

Это вызвало рост интереса к японо-европейским связям. В начале второго 

десятилетия XXI в. было опубликовано весьма значимое для современной 

                                                           
9 Wilkinson E. Japan versus the West. Image and Reality. US: Penguin Books, 1980. 320 p. 
10 Bridges B. Japan and Europe: Rebalancing a Relationship // Asian Survey, 1992. Vol. 32, №3, P. 230-245; Komiya R. 

Japan’s Foreign Direct Investment // The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 1991. 513(1). 

P. 48-61. 
11 Kashioka T. The EU's new stance Vis-à-vis Japan and the US: Is "Ou-bei" a valid expression today? // Japan Review, 

1997. 9. P. 191–204. 
12 Pascha W. Economic Relations between Germany and Japan – An Analysis of Recent Data // Duisburger 

Arbeitspapiere zur Ostasienwissenschaft, 2002. P. 3–5; Moni M. H. Japan – UK: Perspectives of Partnership // Asia 

Europe Journal, 2006. №4. p. 351–364. 
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историографии исследование, проведенное Й. Кеком, Д. Вановербеке и Ф. 

Вальдбергером, в котором проведен глубокий анализ всех аспектов 

взаимодействия между Токио и Брюсселем13.  

В связи с вступлением в Евросоюз бывших социалистических стран, 

изучением отношений между Японией и ЕС занялись и восточноевропейские 

исследователи. В 2012 г. в Университете Варшавы был издан сборник трудов, 

в которых рассмотрены проблемы европейской экономики и вопросы 

сотрудничества между Токио и Брюсселем в таких областях как безопасность, 

официальная помощь в целях развития, экономическое сотрудничество14. 

Заключение и вступление в силу соглашений о стратегическом (ССП) и 

экономическом партнерстве (СЭП) между Японией и Евросоюзом в 2018–2019 

гг. означало начало нового этапа эволюции системы отношений между Японией 

и ЕС. Большой вклад в изучение данного периода японо-европейских 

отношений внес Королевский институт Элькано (Мадрид, Испания). В 

частности, в октябре 2018 г. там вышла статья Г. Фельбермайра, Т. Окубо и Ф. 

Кимуры. Авторами проведен глубокий анализ результатов заключения 

Соглашения об экономическом партнерстве и его влияния на развитие 

экономик участвующих в нем стран15. В 2019 г. Г. Фельбермайр опубликовал 

еще одну статью в которой были исследованы события, приведшие к 

подписанию нового экономического соглашения16. Изучению предпосылок к 

подписанию СЭП и ССП посвящена статья А. Ямамото (Институт Элькано), в 

которой проведен анализ факторов, способствовавших подписанию японо-

европейских соглашений об экономическом и стратегическом партнерстве, а 

также их влиянию их на японо-европейские отношения17.  

Анализу ССП и СЭП посвящено исследование А. Лунгу, в котором он 

пришел к выводу, что эти соглашения могут придать новый импульс развитию 

японо-европейских отношений18.  

                                                           
13 EU-Japan Relations, 1970–2012. / ed. by Jörn Keck, Dimitri Vanoverbeke, Franz Waldenberger, Routledge, 2012. 

346 р. 
14 Japan and the European Union: Challenges and Cooperation in the Times of Crisis / ed. by Justyna Szczudlik-Tatar, 

Artur Gradziuk, PISM. 2012. 124 p. 
15 Okubo T., Kimura F., Quantifying the EU-Japan Economic Partnership Agreement // Keio-IES Discussion Paper 

Series, 2018. DP 2018-015. P. 1–42. 
16 Felbermayr G. The EU-Japan Economic Partnership Agreement and the revitalization of the international economic 

liberal order // Real Instituto Elcano. Madrid, 2019. URL: 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_en/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_i

n/zonas_in/europe/ari22-2019-felbermayr-eu-japan-economic-partnership-agreement-revitalisation-international-

economic-liberal-order (accessed: 12.03.2021). 
17 Yamamoto A.M.G. EU-Japan EPA and SPA: more than a partnership, a necessary turning point for both // Real Instituto 

Elcano. Madrid, 2019. URL: 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_en/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_in/zon

as_in/commentary-goyyamamoto-eu-japan-epa-and-spa-more-than-partnership-necessary-turning-point-for-both (accessed: 

12.03.2021). 
18 Lungu A. Japan and Europe’s triple partnership // The Diplomat – URL: https://thediplomat.com/2019/02/japan-and-

europes-triple-partnership/ (accessed: 12.03.2021). 

https://thediplomat.com/2019/02/japan-and-europes-triple-partnership/
https://thediplomat.com/2019/02/japan-and-europes-triple-partnership/
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Весьма оригинальный подход к японо-европейским отношениям 

продемонстрировали в своей работе Х. Дорусен и Э. Кирхнер, 

проанализировавшие мотивацию Японии и Евросоюза к развитию 

взаимодействия в различных сферах безопасности19. Авторы вывели 

зависимость между реализацией сотрудничества по конкретным направлениям 

повестки безопасности и их релевантностью для отдельных государств ЕС. 

Важным сюжетом для политики ЕС стал выход Великобритании из 

Европейского Союза. Анализу японо-британских отношений в этот период 

посвящена статья В. Утпала, опубликованная в 2021 г.20  

В контексте изучения предпосылок, приведших к выходу японо-

европейских отношений на уровень стратегического партнерства, следует 

отметить статью Й. Грабовецкого21, который показал, какой импульс реформы 

японского премьера С. Абэ придали развитию отношений между Японией и ЕС.  

В целом можно заключить, что в центре внимания большинства научных 

исследований, проведенных на ранних этапах становления послевоенных 

отношений между Японией и Западной Европой – в 1970-е и начале 1980-х гг. 

находились вопросы экономического взаимодействия. Для 90-х гг. ХХ в. более 

характерны ретроспективные исследования японо-европейских отношений. С 

началом ХХI в. в зарубежной историографии стали доминировать темы, 

связанные с СЭП и ССП.  

Российская историография. Исследование рассматриваемой 

проблематики в отечественной историографии имеет несистемный характер. 

Большинство работ российских авторов было опубликовано в самом конце ХХ 

– начале ХХI в.  

Одним из ранних отечественных исследований взаимодействия Японии и 

Европейского Союза стала работа М. Г. Носова, которая носит обзорный 

характер. Автор пришел к выводу, что Японии и странам Западной Европы 

удалось войти в новое тысячелетие без сколько-либо существенных 

экономических проблем22. 

Ведущим отечественным исследователем проблематики японо-

европейских отношений является М. П. Чижевская. В ее работах проведен 

анализ взаимодействия Японии и стран Западной Европы в конце ХХ – начале 

ХХI вв., рассмотрен процесс преодоления японо-европейских торгово-

                                                           
19 Kirchner E. J., Dorusen H., New horizons in EU-Japan security cooperation // Asia Europe Journal, No. 19, 2021. P. 

27–41. 
20 Utpal V. Japan UK relations before and after the Brexit referendum // Identity, culture and memory in Japanese 

foreign policy. Peter Lang, 2021. P. 63–84. 
21 Grabowiechi J. Abenomics and the EU-Japan Economic Partnership Agreement: Consequences for the EU and Polish 

Economies // Optimum. Economic Studies. URL: https://optimum.uwb.edu.pl/index.php/osj/article/view/582/367 (accessed: 

12.03.2024). 
22 Носов М. Г. Япония и ЕС: отношения без конфликтов // Современная Европа. 2002. № 2. С. 8–24. 

https://optimum.uwb.edu.pl/index.php/osj/article/view/582/367
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экономических противоречий во второй половине прошлого столетия, 

подробно исследовано становление стратегического партнерства23. 

Проблемам развития японо-европейских отношений на этапе генезиса 

системы отношений между Японией и ЕС, а также в 90-х гг. ХХ в. уделяется 

внимание в трудах Д. В. Стрельцова. В его работах выделены и 

проанализированы факторы, предопределившие сближение между Японией и 

странами Западной Европы24. 

Примечательной представляется монография С. М. Ребрей, посвященная 

деятельности японских транснациональных корпораций в странах Западной 

Европы на протяжении второй половины ХХ в. – начала ХХI в.25  

Проблематике японо-европейского сотрудничества в ХХI в. посвящено 

исследование Н. П. Дронишинеца, в котором основной акцент сделан на 

сотрудничестве между Токио и Брюсселем в сфере экономической 

безопасности и этапах становления взаимодействия между ними в указанной 

области26.  

Значительный вклад в изучение проблематики японо-европейских 

отношений внес Л. А. Гамза, в работах которого проанализировано влияние 

фактора КНР на взаимодействие Японии с ЕС, а также партнерство между 

Токио и Брюсселем в сфере цифровых технологий27. Еще одна значимая 

научная работа выполнена Я. В. Мищенко. В ней рассмотрены ключевые 

события, произошедшие за последние годы в японо-европейских отношениях в 

контексте развития американского проекта по формированию Транс-

тихоокеанского партнерства28. В числе современных исследований японо-

европейских отношений следует упомянуть статью Г. М. Молия, в которой 

развитие связей между странами ЕС и Японией рассмотрено в контексте вектора 

                                                           
23 Чижевская М. П. От торговых войн к политическому соглашению: история конфликтного взаимодействия 

между Японией и ЕЭС (1970–1991 гг.), Японские исследования, 2024. № 1. С. 60–73; Она же. О роли Японии в 

политике Европейского Союза // Современная Европа, 2019. № 1. С. 113–118; Она же. Стратегическое 

партнерство» ЕС и Японии // Международные процессы, 2018. №1, Том 16. С. 105–115; Она же. 

Сотрудничество стран Европейского Союза и Японии в сфере безопасности после 1991 г. // Современная 

Европа, 2019. №5. С. 185–192. 
24 Стрельцов Д. В. «Система 1955 года»: внешняя и внутренняя политика Японии эпохи Холодной Войны. М., 

2019. 239 с.; Япония в эпоху великих трансформаций / Под ред. Д. В. Стрельцова. М., 2020. 320 с. 
25 Ребрей С. М. Транснационализация японского бизнеса. М., 2015. 134 с. 
26 Дронишинец Н. П. Сотрудничество между ЕС и Японией в области глобальной и региональной безопасности 

// Известия Уральского федерального университета, 2018. Том 14, №2. С. 117–130. 
27 Гамза Л. А. Соглашение между Японией и ЕС о сотрудничестве в реализации инфраструктурных проектов // 

МИЭМО РАН. URL: https://www.imemo.ru/special-rubrics/pacific-asia-in-focus/text/soglashenie-mezhdu-yaponiey-

i-es-o-sotrudnichestve-v-realizatsii-infrastrukturnih-proektov (дата обращения: 30.06.2024); он же. Гамза Л. А. 

Новый виток сближения Японии и ЕС // МИЭМО РАН. URL: https://www.imemo.ru/special-rubrics/pacific-asia-

in-focus/text/a-new-round-of-rapprochement-between-japan-and-the-eu (accessed: 30.06.2024). 
28 Мищенко Я. В. Соглашение об экономическом партнерстве между Японией и ЕС // Международная 

экономика, 2019. №5, С. 57–68. 

https://www.imemo.ru/special-rubrics/pacific-asia-in-focus/text/soglashenie-mezhdu-yaponiey-i-es-o-sotrudnichestve-v-realizatsii-infrastrukturnih-proektov
https://www.imemo.ru/special-rubrics/pacific-asia-in-focus/text/soglashenie-mezhdu-yaponiey-i-es-o-sotrudnichestve-v-realizatsii-infrastrukturnih-proektov
https://www.imemo.ru/special-rubrics/pacific-asia-in-focus/text/a-new-round-of-rapprochement-between-japan-and-the-eu
https://www.imemo.ru/special-rubrics/pacific-asia-in-focus/text/a-new-round-of-rapprochement-between-japan-and-the-eu
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Брюсселя на укрепление взаимодействия с государствами Азиатско-

Тихоокеанского региона29.  

Таким образом, значительный интерес к теме развития сотрудничества 

между Японией и Европейским Союзом в отечественной историографии 

сформировался во втором десятилетии ХХI в. В основном это связано с 

трансформацией японо-европейских отношений, подписанием ССП и СЭП, а 

также эффектом, оказанным этими событиями на международную 

политическую и экономическую конъюнктуру. Отечественные работы по 

сравнению с зарубежными исследованиями отличаются более глубоким 

анализом внешних факторов, их авторы интерпретируют развитие японо-

европейских связей не только как результат политической воли Брюсселя и 

Токио, но и как результат воздействия извне. Большинство исследователей, 

изучающих проблематику японо-европейских отношений, фокусировали 

внимание на отдельных ее аспектах, в частности, на экономической или 

общественно-политической составляющей.  

При этом, за исключением работ М. П. Чижевской, не было сделано 

попыток интерпретировать события, сопровождавшие развитие связей между 

Японией и странами Западной Европы со второй половины ХХ в. по начало ХХI 

в. как цельный эволюционный процесс. Поэтому представляется 

востребованным исследование, демонстрирующее последовательные переходы 

указанной системы отношений на более высокий уровень организации. 

Цель работы – Выявление особенностей эволюции системы отношений 

Европейского Союза и входящими в него странами с Японией в конце ХХ – 

начале ХХI в.  

Достижение этой цели предполагает решение следующих 

исследовательских задач: 

– изучить генезис системы отношений между странами Западной Европы 

и Японией с момента присоединения Токио к ГАТТ в 1955 г. до завершения 

формирования системы отношений между Японией и Евросоюзом в 1992 г.; 

– выявить и проанализировать основные направления взаимодействия 

между Европейским Союзом и Японией с момента формирования системы 

отношений и ее развитие в первой четверти ХХI в.;  

– проследить возникновение в процессе эволюции системы отношений 

новых направлений сотрудничества;  

– определить роль двусторонних отношений Японии со странами-членами 

Евросоюза в развитии системы отношений между Евросоюзом и Японией на 

протяжении первых десятилетий ХХI в.; 

                                                           
29 Молий Г. М. Стратегическое партнерство Европейского союза в Восточной Азии: роль Японии // 

Финансовый менеджер. URL: https://panor.ru/articles/strategicheskoe-partnerstvo-evropeyskogo-soyuza-v-

vostochnoy-azii-rol-yaponii/36785.html# (дата обращения: 18.07.2024). 
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– определить тип и этапы эволюции системы отношений между Японией 

и Европейским союзом в процессе становления японо-европейского 

стратегического партнерства. 

Объектом исследования в настоящей работе является история 

взаимодействия между Японией и странами Западной Европы.  

Предмет исследования составляют двусторонние и многосторонние 

соглашения между Японией, Евросоюзом и входящими в него странами.  

Хронологические рамки исследования. В данной работе рассмотрен 

период с 1992 г., когда был подписан Маастрихтский договор, обозначивший 

появление на международной арене Евросоюза, по 2023 гг., когда система японо-

европейских отношений стабилизировалась после масштабных изменений, 

связанных с переходом сотрудничества на уровень стратегического партнерства.  

Географические рамки исследования охватывают Японию и страны-

члены Европейского Союза. 

Методология и методы исследования. В основу работы положен 

комплекс научных методов, используемых в исторических исследованиях. 

Главным принципом, использованным при проведении настоящего 

исследования, является системный подход. Он позволяет проанализировать 

взаимосвязь между уровнем развития японо-европейских отношений в 

различные периоды и многочисленными историческими процессами, 

имевшими место в ходе их эволюции. Также использован проблемно-

хронологический метод, поскольку в настоящем исследовании процесс 

становления отношений между Японией и странами Западной Европы разделен 

на ряд этапов.  

Основой выбранной методологии исследования являются принципы 

объективности, системности и историзма позволяющие рассмотреть 

отношения между Японией и странами Западной Европы в динамике, как 

многофакторный процесс. 

Источниковая база исследования. В работе был использован широкий 

круг источников, которые можно разделить на несколько групп: 

Соглашения, заключенные между Японией и Евросоюзом. К данной 

категории относятся соглашения, заключенные между Токио и Брюсселем30. В 

них изложены цели и задачи, которые Япония и страны Западной Европы 
                                                           
30 The economic impact of the EU-Japan Economic Partnership Agreement (EPA) // European Commission, 

Directorate General for Trade. URL: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/july/tradoc_157116.pdf (accessed: 

12.03.2021); Agreement between the European Union and Japan for an Economic Partnership // The European Commission. 

URL: https://publications.europa.eu/resource/cellar/0d1f24bf-93f8-11ec-b4e4-01aa75ed71a1.0006.02/DOC (accessed: 

12.03.2021); Shaping Our Common Future // European Parliament. URL: 

https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/122441/actionplan2001_en-1.pdf. (accessed: 07.04.2021); Joint Declaration 

on Relations between the European Community and its Member States and Japan // European Union External Action 

Service. URL: https://eeas.europa.eu/archives/docs/japan/docs/joint_pol_decl_en.pdf. (accessed: 07.04.2021); EU-

Japan Relations, 1970-2012. / ed. by Jörn Keck, Dimitri Vanoverbeke, Franz Waldenberger. P.89; EU-Japan Digital 

Partnership // Ministry of Foreign Affairs of Japan. URL://www.mofa.go.jp/files/100343128.pdf (accessed: 

12.04.2023). 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/july/tradoc_157116.pdf
https://publications.europa.eu/resource/cellar/0d1f24bf-93f8-11ec-b4e4-01aa75ed71a1.0006.02/DOC
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ставили перед собой на различных этапах формирования и эволюции системы 

отношений между ними.  

Договоры и соглашения между Японией и отдельными странами, 

входящими в Евросоюз31. Данные документы позволяют изучить 

межгосударственную составляющую системы отношений между Японией и 

ЕС.  

Материалы органов исполнительной и законодательной власти Японии 

и Евросоюза, в том числе официальные пресс-релизы и совместные заявления32.  

Материалы исследовательских центров и неправительственных 

организаций, занимающихся изучением различных аспектов японо-

европейских отношений33. 

Коммюнике Еврокомиссии, направляемые Европарламенту. Данные 

документы представляют собой информационно-аналитические сообщения о 

                                                           
31 Japan und Deutschland im 21. Jahrhundert Sieben Säulen der Cooperation // Botschaft von Japan in Deutschland. 

URL: https://www.de.emb-japan.go.jp/de-jp/kooperation.html (accessed: 28.03.2021); Declaration for a new Franco-

Japanese partnership for peace, stability and prosperity in the international community // Ministry of Foreign Affairs of Japan. 

URL: https://yandexwebcache.net/yandbtm?fmode=inject&tm=1713046790&tld 

=ru&lang=en&la=1694720256&text=Declaration+of+New+Japan-France+Partnership+2005&url=https%3A// 

www.mofa.go.jp/region/europe/france/dec0503.html&l10n=ru&mime=html&sign=1e48474365f253316732535a6539fd45

&keyno=0 (accessed: 12.03.2021); Action agenda 21: the UK and Japan in the 21 century // Ministry of Foreign Affairs of 

Japan. URL: https://www.mofa.go.jp/region/europe/uk/agenda21.html (accessed: 12.03.2021); Communiqué conjoint entre 

la France et le Japon Un « partenariat d’exception » pour promouvoir la sécurité, la croissance, l’innovation et la culture // 

Ministry of Foreign Affairs of Japan. URL: https://www.mofa.go.jp/files/000006209.pdf (accessed: 12.03.2021). 
32 

European Commission adopts adequacy decision on Japan, creating the world's largest area of safe data flows // European 

Comission. URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_421 (accessed: 04.04.2021); Japan-France 

Summit Meeting // Prime Minister of Japan and His Cabinet. URL: 

https://japan.kantei.go.jp/koizumiphoto/2005/03/27french_e.html (Accessed: 12.03.2021); 日英首脳共同声明日英科学技

術パートナーシップ // 外務省. URL: https://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/yojin/arc_03/ju_tech_z.html (accessed: 

02.04.2021); Joint Statement on the Establishment of a Strategic Partnership for Sustainable Peace and Prosperity between 

Japan and the Kingdom of the Netherlands // Ministry of Foreign Affairs of Japan. URL: 

https://www.mofa.go.jp/files/000110049.pdf (accessed: 02.04.2021); メイ英国首相主催昼食会及び日英首脳会談 // 外

務省. URL: https://www.mofa.go.jp/mofaj/erp/we/gb/page6_000247.html (accessed: 08.11.2021); 安倍総理大臣の第73

回国連総会出席 // 外務省. URL: https://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/unp_a/page3_002570.html (Accessed: 02.04.2021); 岸

田総理大臣のフランス、イタリア、英国、カナダ及び米国訪問（令和5年1月9日～15日）// 外務省. URL: 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/erp/we/page4_005738.html (accessed: 02.04.2021); 第7回日仏外務・防衛閣僚会合（「2

＋2」） // 外務省. URL: https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_009694.html (accessed: 02.04.2021); The 

economic impact of the EU-Japan Economic Partnership Agreement (EPA) // European Commission, Directorate General 

for Trade. URL: https://circabc.europa.eu/rest/download/78010dfc-269e-488a-be60-e4eea77d9eb6?ticket (accessed: 

12.03.2024); и др. 
33

 A New Japan-France Strategic Partnership: A View from Paris // French Institute of International Relations. URL: 

https://www.ifri.org/en/publications/editoriaux-de-lifri/lettre-centre-asie/new-japan-france-strategic-partnership-view 

(accessed: 21.02.2021); France – Japan Science & Technology Funding Schemes // Campus France. URL: 

https://www.campusfrance.org/system/files/medias/documents/2019-05/French-

Japan_ST_funding_schemes_update_February_2019.pdf (accessed: 15.04.2021); German-Japanese Environment and 

Energy Dialogue Forum // ECOS. URL: https://www.ecos.eu/en/events/details_en/12-german-japanese-environment-and-

energy-dialogue-forum.html (accessed: 21.08.2024); Italy and Japan: a Thriving Partnership in Trade and Sustainability // 

L’Italia a EXPO 2025 Osaka. URL: https://www.italyexpo2025osaka.it/news-ed-eventi/italy-and-japan-thriving-partnership-

trade-and-sustainability (accessed: 21.02.2021); Japan-UK cybersecurity cooperation is accelerating. SHIELD Security 

Research Center – URL: https://www01.shield.ne.jp/ssrc/topics/2012/SSRC-ER-12-020-en.html (accessed: 06.11.2023); 欧

州文化首都（European Capitals of Culture）// EU - Japan Fest Japan Committee. URL: https://www.eu-japanfest.org/n-

culturalcapital/culturalcapital.html (accessed: 04.10.2021); и др. 

https://yandexwebcache.net/yandbtm?fmode=inject&tm=1713046790&tld
http://www.mofa.go.jp/region/europe/france/dec0503.html&l10n=ru&mime=html&sign=1e48474365f253316732535a6539fd45&keyno=0
http://www.mofa.go.jp/region/europe/france/dec0503.html&l10n=ru&mime=html&sign=1e48474365f253316732535a6539fd45&keyno=0
https://www.mofa.go.jp/files/000006209.pdf
https://japan.kantei.go.jp/koizumiphoto/2005/03/27french_e.html
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состоянии японо-европейских отношений и азиатском векторе политики ЕС34.  

Важным источником по изучаемой теме стали труды государственных и 

политических деятелей Японии и Евросоюза: премьер-министра Я. Накасонэ, 

заместителя министра иностранных дел Х. Фукуды, еврокомиссара по 

экономике и финансам В. Хаферкампа и других35. 

В диссертации широко использованы материалы газет и новостных 

лент, посвященные важным событиям японо-европейских отношений. Среди 

них «Financial Review», «The Japan Times», «Deutsche Welle», «BBC», «The New 

York Times», «The Diplomat», «United Press International», «Asia Times», «The 

Washington Post», «The Australian Quarterly», и многие другие издания. 

Таким образом, диссертация опирается на достаточно широкий круг 

документальных источников и других материалов, что позволяет решить 

поставленные исследовательские задачи. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

– выявлены особенности эволюции системы отношений между Японией 

и Евросоюзом;  

– доказано ключевое значение создания европейской надгосударственной 

организации – Евросоюза для успешного развития сотрудничества между 

Японией и странами Европы; 

– впервые выделены основные этапы развития системы отношений 

между Японией и Европейским Союзом от ее генезиса до выхода отношений 

на уровень стратегического партнерства; 

– установлена роль культурно-гуманитарной составляющей в развитии 

отношений между Японией и Евросоюзом; 

– определены параметры взаимодействия Японии с ЕС и входящими в 

него государствами в сфере безопасности; 

– выявлены интеграционные процессы, развивавшиеся между Японией и 

Евросоюзом, включая системы социального обеспечения и высокий уровень 

сотрудничества в цифровом пространстве; 

– определен вклад видных японских и европейских политических 

деятелей в развитие японо-европейских отношений на различных этапах их 

становления. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 
заключается в том, что оно представляет собой одну из немногих научных 

                                                           
34 

Communication from the Commission to the Council. Towards a New Asia Strategy. COM (94) 314 final. 

Commission of the European Communities. URL: http://aei.pitt.edu/2949/1/2949.pdf (accessed: 07.07.2024); 

Communication from the Commission to the Council. Europe and Asia: A Strategic Framework for Enhanced 

Partnerships. COM (2001) 469 final. Commission of the European Communities. URL: https://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0469:FIN:EN:PDF (accessed: 12.07.2024).  
35 Nakasone Y. Le Japon et l'Europe // Revue des Deux Mondes, 1985. 9. P. 550–560; Fukuda H., Miert V. K. Japan’s 

Foreign Policy // Studia Diplomatica, 1994. Vol. 47, №6. P. 3–13; Haferkamp W. Japan and the European Community: 

an uneasy partnership // Intereconomics, 1981. Issue 1. P. 3–6; Brittan L. L'Europe, les États-Unis et le Japon à la fin 

du millénaire // Politique étrangère, 1999. Vol. 64, №2. P. 373–388; Hatwell J. EU - Japan Relations: where are we 

now? // Studia Diplomatica, 2007. Vol. 60, №4. P. 21– 27. 
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работ в отечественной историографии, в которой проведен комплексный 

анализ развития японо-европейских отношений с момента формирования 

системы отношений между Японией и ЕС до построения стратегического 

партнерства в ХХI в. Показано многообразие форм двусторонних отношений 

европейских государств с Японией как страной, не входящей в Евросоюз. 

Проведен подробный анализ механизма разрешения международных 

экономических разногласий путем регулирования экспорта и инвестиционной 

политики, который может применяться для преодоления современных 

торговых противоречий, исследованы суть стратегического партнерства и пути 

вывода отношений на такой уровень.  

Содержание и основные выводы диссертации могут использоваться 

государственными органами при выработке внешнеполитического курса по 

отношению к региональным объединениям государств, а также могут найти 

практическое применение при разработке и чтении соответствующих 

лекционных курсов по истории международных отношений и внешней 

политики для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки 

«Международные отношения», «Востоковедение и африканистика», 

«Зарубежное регионоведение». 

Положения, выносимые на защиту:  

1. В современной истории японо-европейских отношений можно 

выделить несколько важных этапов их эволюции:   

-Этап формирования системы отношений между Японией и 

государствами Западной Европы с 1955 по 1991 гг., завершившийся переходом 

к взаимовыгодному экономическому сотрудничеству. 

-Первый этап развития сложившейся системы отношений Японией с 

Европейским Союзом охватывает период с 1992 по 2011 гг., в рамках которого 

сотрудничество вышло на новый уровень.   

-Второй этап эволюции отношений между Японией и Евросоюзом 

занимает период с 2012 по 2018 гг., в течение которого шла разработка 

концепции стратегического партнерства между Японией и Евросоюзом, а 

также соглашений о стратегическом и экономическом партнерстве.  

-Третий этап эволюции охватывает период с 2019 по 2023 гг., в рамках 

которого отношения Японии с Европейским Союзом приобрели характер 

стратегического партнерства.  

2. В эволюции японо-европейских отношений ключевую роль сыграло 

создание надгосударственной организации, представляющей интересы всех 

стран-членов Европейского Сообщества. В ее отсутствие японская торгово-

экономическая экспансия могла нанести серьезный ущерб промышленности 

стран Западной Европы. Предоставление Еврокомиссии широких полномочий 

для решения «японского вопроса» в 1982 г. обеспечило результативное 

дипломатическое взаимодействие с Японией, позволившее достичь 

договорённостей, которые запустили процесс перехода от конфронтации к 

сотрудничеству. Появление Европейского Экономического Сообщества, 



14 

которое в 1992 г. было преобразовано в Евросоюз, дало вошедшим в него 

государствам возможность взаимодействовать с Японией на равных.  

3. В начале ХХI в. Япония и Европейский Союз пришли к пониманию 

необходимости вывода сотрудничества на уровень стратегического 

партнерства. Для ЕС заключение Соглашения о стратегическом партнерстве 

было особенным прецедентом. Полномочным представителям Токио и 

Брюсселя пришлось приложить значительные усилия для практического 

наполнения Соглашения на основе анализа приоритетных направлений 

сотрудничества, сформировавшихся в ходе эволюции отношений в конце ХХ и 

начале ХХI вв.  

4. Многолетнее поступательное развитие сотрудничества между Токио и 

Брюсселем в ХХ в. и начале ХХI в. привело к осознанию ими единства 

ценностей, формированию высокого уровня доверия и общности подходов к 

внешней политике. Обозначилась необходимость в кооперации на 

международной арене и проведении скоординированной внешнеполитической 

линии для достижения общих стратегических целей. Это привело к 

формированию новых функций системы японо-европейских отношений. В их 

числе сотрудничество на международной политической арене, взаимодействие 

в области безопасности, а также в культурно-гуманитарной сфере. Расширение 

спектра данных функций было отражено в японо-европейских соглашениях 

1991 и 2001 гг. и в Соглашении о стратегическом партнерстве 2018 г. 

5. Появление после подписания «Гаагской декларации» в 1991 г. 

гуманитарной повестки дня в японо-европейских отношениях стимулировало 

сближение между Токио и Брюсселем. Был создан новый трек отношений, 

дополнивший существовавшую до этого систему связей. Придание этому 

направлению взаимодействия обязательного к исполнению характера с 

подписанием ССП в 2018 г. позволило Еврокомиссии контролировать и 

целенаправленно развивать сотрудничество с Токио по всему спектру 

культурно-гуманитарных связей, что придало значительный импульс их 

дальнейшему развитию. 

6. Несмотря на экономические кризисы конца первого и середины второго 

десятилетия ХХI в., Япония и Евросоюз активно продолжили выстраивать 

отношения по транснациональной модели. Высокая эффективность, большой 

объем и многовекторность сотрудничества в конкретных сферах обеспечивались 

вовлеченностью в них различных неправительственных акторов с японской и 

европейской сторон. В отдельных случаях им делегировались полномочия по 

развитию новых направлений сотрудничества. Это способствовало наполнению 

взаимодействия между Токио и Брюсселем за счет привлечения дополнительных 

ресурсов и создания новых механизмов.   
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7. По мере развития наднациональной составляющей японо-европейских 

отношений сформировалась тенденция к включению в нее и упорядочению 

разрозненного комплекса направлений сотрудничества, исторически 

сложившихся на двустороннем уровне между Японией и странами-членами ЕС. 

Направления сотрудничества, зафиксированные в соглашениях между Токио и 

Брюсселем, фактически дублировали аналогичные направления 

взаимодействия, включенные в двусторонние договоры, подписанные Японией 

с Великобританией, Германией, Францией, Италией, Нидерландами. 

Заключение ССП упорядочило систему двусторонних связей между Японией и 

странами-членами ЕС, создав универсальные рамки для развития 

взаимодействия по максимально широкому спектру направлений.  

8. В ходе эволюции отношений между Японией и Европейским Союзом, 

происходившей в 1991–2023 гг., активно развивалась системообразующая 

функция – экономическое сотрудничество между Японией и Евросоюзом. С 

подписанием в 2018 г. Соглашения об экономическом партнерстве между 

Японией и Европейским Союзом (СЭП) оно вышло на новый уровень. 

Последующий выход отношений между Токио и Брюсселем на уровень 

стратегического партнерства в том же году означал создание единых 

международно-правовых рамок для всего комплекса японо-европейских 

отношений. Несмотря на масштабные изменения, произошедшие в ходе 

эволюции системы отношений между Японией и Европейским Союзом, не 

произошло принципиальных изменений системообразующих функций. 

Экономическое сотрудничество остается базисом японо-европейских 

отношений, позволяющим успешно развивать неэкономические направления 

взаимодействия. Таким образом, для системы японо-европейских отношений 

характерна стабильность и способность к поступательному развитию. 

Достоверность результатов проведенного исследования обеспечена 

опорой на принципы научной объективности и системности, критическим 

подходом к анализу разнообразных по характеру источников и научной 

литературы с учетом достижений и методологических наработок зарубежных и 

российских ученых, специализирующихся на изучении истории японо-

европейских отношений.  

Апробация результатов исследования была осуществлена на 6 

международных, общероссийских и региональных конференциях: V 

Молодежный конвент УрФУ (Екатеринбург, 2021 г.), Евразийская 

конференция по языкам и социальным наукам (Екатеринбург, 2021 г.), ХХХIХ 

Молодежная научно-практическая конференция «EurasiaScience» (Москва, 15 

августа 2021 г.) и ХLI Международная научно-практическая конференция 

«EurasiaScience» (Москва, 15 ноября 2021 г.), Международная конференция 

«Пути и страны: цивилизации Востока в исторической динамике» 

(Екатеринбург, 14 - 15 ноября 2022 г.), XV научно-практическая конференция 
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"Глобальные и региональные проблемы современности: истоки и перспективы. 

Восток и Запад" (Екатеринбург, 21 апреля 2023 г.) 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

подразделяющихся на параграфы, заключения, списка источников и 

литературы. Общий объем работы составляет 231 стр. 

 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

 

Во Введении обоснована актуальность темы, раскрыта степень ее 

разработанности в отечественной и зарубежной историографии, определены 

объект, предмет, цель и задачи исследования, его хронологические и 

географические рамки, указаны методологическая основа и применяемые 

методы исследования, охарактеризована источниковая база, изложены 

основные положения, выносимые на защиту, раскрыта научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость работы, представлена информация 

об апробации результатов исследования. 

В первой главе «Формирование системы отношений между Японией и 

странами Европы во второй половине ХХ в.» исследовано становление 

взаимодействия между Японией и странами Западной Европы после 

присоединения Токио к ГАТТ. Отражена роль Европейского Экономического 

Сообщества (ЕЭС), создавшего условия для равноправного экономического 

сотрудничества между Японией и ЕЭС. 

В первом параграфе «Период торгового противостояния» рассмотрен 

процесс присоединения Японии к ГАТТ, запустивший формирование системы 

отношений между Японией и странами Западной Европы на 

надгосударственном и межгосударственном уровнях. Проанализирован 

комплекс торгово-экономических противоречий между Токио и Брюсселем, 

формировавшийся в 70-х гг. ХХ в., приведших к торговому противостоянию 

между Японией и Европейским Экономическим Сообществом. Рассмотрены 

обстоятельства, подтолкнувшие Японию и ЕЭС к сближению, включая 

топливные кризис 1973 г. и разворот США к Китаю. 

Во втором параграфе «Поиск взаимоприемлемой модели 

экономического сотрудничества» рассмотрен процесс разрешения торговых 

противоречий. Изучена роль европейского надгосударственного образования в 

урегулировании японо-европейских разногласий. Рассмотрены односторонние 

ограничительные меры, которые европейские страны вводили в отношении 

японского экспорта, включая «таможенный режим Пуатье», а также попытки 

Брюсселя использовать площадку ВТО для принуждения Японии к отказу от 

торговой экспансии. 

В третьем параграфе «Завершение формирования системы 

отношений между Японией и Европейским Союзом в конце ХХ в.» 
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анализируется процесс заключения соглашения о добровольном ограничении 

японского экспорта, а также изменение характера японо-европейского торгово-

экономического взаимодействия с противостояния на сотрудничество. 

Рассмотрены глобальные политические и экономические процессы, 

подстегнувшие дальнейшее сближение между Японией и ЕЭС вплоть до 

подписания в 1991 г. Гаагской декларации и завершения формирования 

системы отношений между Японией и ЕС с подписанием Маастрихтского 

договора в феврале 1992 г. 

Вторая глава «Развитие японо-европейских отношений в 1992–2018 

гг.» посвящена наиболее значимым событиям, происходившим на протяжении 

последнего десятилетия ХХ в. и начала ХХI в., предопределившим 

дальнейшую эволюцию отношений между Японией и ЕС в направлении 

стратегического партнерства. 

В первом параграфе «Отношения между Японией и ЕС на рубеже 

тысячелетий» рассмотрена ситуация, сложившаяся на международной 

политической арене и в японо-европейских отношениях после подписания 

Гаагской декларации 1991 г. Проведен анализ указанного документа, а также 

влияния заключения Маастрихтского договора на взаимодействие между 

Токио и Брюсселем. Исследовано развитие политических связей между 

Японией и Евросоюзом и их сотрудничество на площадках международных 

организаций, включая ОБСЕ и АСЕМ. Рассмотрены двусторонне отношения 

между Японией и странами-членами ЕС. 

Во втором параграфе «Выход сотрудничества на новый уровень в 

начале ХХI в.» Исследовано рамочное соглашение «Формирование общего 

будущего», заключенное между Токио и Брюсселем в 2001 г. Изучена роль 

политики кабинета С. Абэ в развитии отношений между Японией и 

Евросоюзом. Рассмотрены процессы, положившие начало переходу японо-

европейского сотрудничества на новый уровень. Проанализировано влияние 

японского и американского проектов транстихоокеанского партнёрства на 

дальнейшее сближение между Японией и ЕС. 

В третьем параграфе «Соглашение об экономическом партнерстве» 

(СЭП) рассмотрена ситуация на международной арене и в японо-европейских 

отношениях на момент подписания Соглашения об экономическом партнерстве 

между Японией и Евросоюзом. Проведен анализ данного документа, его 

значения для японо-европейских экономических отношений и влияния на 

международную экономическую конъюнктуру, включая создания зоны 

свободной торговли между Японией и Евросоюзом.  

В третьей главе «Стратегическое партнерство между Японией и 

Европейским Союзом (2019–2023)» проанализированы основные 

направления стратегического партнерства, включая его неэкономические 

составляющие, и двусторонние отношения Японии со странами ЕС как 

интегральная часть системы японо-европейских отношений.  

В первом параграфе «Соглашение о стратегическом партнерстве» 
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(ССП) рассмотрен подход Японии и Евросоюза к выстраиванию 

стратегического партнерства, включая концепцию стратегического 

партнерства с Японией, которая в общих чертах была сформулирована в 

докладе Евросовету К. Эштон 2010 г. Проведен анализ Соглашения о 

стратегическом партнерстве между Японией и Евросоюзом и его сравнение с 

предыдущими соглашениями о сотрудничестве. Продемонстрированы 

особенности нового документа, включая его всеобъемлющий и обязывающий 

характер. Рассмотрено значение Соглашения между Японией и ЕС для 

реализации инфраструктурных проектов 2018 г. в рамках стратегического 

партнерства между Японией и ЕС.  

Во втором параграфе «Сотрудничество в области безопасности» 

рассмотрена история развития взаимодействия между Японией и странами 

Западной Европы в указанной сфере. Сотрудничество в области безопасности 

началось с момента подписания Маастрихтского договора. Уже в 1992 г. 

Япония участвовала Конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе 

и получила статус партнера ОБСЕ. Токио был вовлечен в работу Совета по 

выполнению Дейтонского соглашения 1995 г. Япония и Евросоюз активно 

сотрудничали в таких областях как борьба с распространением оружия 

массового уничтожения и борьба с организованной преступностью. В 2013 и 

2015 гг. были подписаны японо-европейские соглашения о сотрудничестве в 

области борьбы с последствиями стихийных бедствий. По сравнению с 

«Формированием общего будущего» в ССП, вступившем в силу в 2019 г. 

сотрудничество в области безопасности прописано более детально. Включены 

новые направления взаимодействия, в числе которых борьба с изменением 

климата, кибербезопасность и гибридные угрозы.  

В рамках реализации ССП и других договорённостей Япония и ЕС 

сотрудничали по актуальным вопросам безопасности в Европе и в Азии. В 

частности, Токио и Брюссель оказывали поддержку Украине в ее 

противостоянии с Россией. При этом Евросоюз демонстрировал гораздо 

большую вовлеченность в финансирование Киева.  

Токио и Вашингтон стремились привлечь страны ЕС к сдерживанию 

Китая в АТР. Под их давлением Евросоюз официально объявил КНР «угрозой 

глобальному порядку, основанному на правилах». Япония и страны-члены 

Евросоюза стали активными участниками антикитайской инфраструктуры, 

выстроенной США в Восточной Азии. 

В третьем параграфе «Культурно-гуманитарные связи» рассмотрено 

сотрудничество между Японией и ЕС в области науки, образования, культуры 

и спорта. Оно началось с запуском деятельности Европейско-Японского центра 

промышленного сотрудничества, а также «Комитета японо-европейских 

фестивалей» созданного в 1993 г. В ходе реализации 7-й рамочной программы 

по научно-техническому развитию ЕС в 2004 г. была создана платформа 

научно-исследовательского сотрудничества «Концерт-Япония». 13 ноября 

2009 г. было подписано Соглашение о сотрудничестве в области науки и 
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технологий между Евросоюзом и Японией. В 2015 г. был подписан новый 

договор о взаимодействии в данной сфере «К стратегическому партнерству в 

исследованиях и инновациях». В 2013 г. в Брюсселе создан Японо-европейский 

центр академического сотрудничества, предоставляющий возможность 

получения двойных дипломов, котирующихся в Японии и в ЕС. В июле 2018 г. 

запущена работа Японо-европейского диалога о политике в области 

образования, культуры и спорта, задачей которого является ускорение развития 

взаимодействия в указанных областях. В целом, интенсивное развитие 

культурно-гуманитарного сотрудничества вносит значительный вклад в 

развитие отношений между Японией и ЕС. 

В четвертом параграфе «Двустороннее сотрудничество как 

интегральный компонент системы отношений между Японией и 

Евросоюзом» рассмотрено двустороннее взаимодействие между Японией и 

ключевыми странами ЕС, включая Германию, Францию, Италию, Нидерланды, 

Великобританию, до выхода из состава ЕС, а также с новыми членами ЕС из 

числа восточноевропейских государств. Проанализирована международно-

правовая база двусторонних отношений. Особенности сотрудничества между 

Японией и данными государствами обусловлены ходом истории 

международных отношений в ХХI в., включая обострения региональных 

противоречий, а также отношениями в треугольнике Япония-США-ЕС и 

возможностями соответствующих европейских государств. В частности, 

сильные позиции Франции в АТР обусловливают активное сотрудничество с 

Японией в сфере безопасности. Стабильное геополитическое положение 

Румынии сделало ее наиболее предпочтительным партнером для 

инвестиционного сотрудничества. Стремление Нидерландов укреплять 

отношения с Японией привело к заключению между ними соглашения о 

стратегическом партнерстве в 2015 г. Межгосударственное взаимодействие 

оставалось важным структурным элементом системы отношений между 

Японией и Евросоюзом на протяжении первых десятилетий ХХI в. В последние 

годы этому способствовала также деградация отношений между европейскими 

столицами и Пекином, повысившая потребность в проверенном партнере в 

АТР, разделяющем все «демократические ценности».  

В заключении подведены основные итоги исследования, намечены 

перспективы дальнейшего исследования японо-европейских отношений. 

Сделан вывод о ключевом значении Евросоюза как надгосударственного 

образования для развития японо-европейского сотрудничества. Со времени 

подписания Гаагской декларации и Маастрихтского договора началась 

эволюция системы отношений между Японией и ЕС.  

В конце второго десятилетия ХХI в. с подписанием ССП, СЭП и 

Соглашения о цифровом партнерстве был достигнут важный рубеж развития 

системы. Были официально зафиксированы значительные изменения 

системообразующих функций, а также появление большое количество новых. 

Свидетельствами выхода Западной Европы и Японии на новый беспрецедентно 
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высокий уровень сотрудничества стали масштабные меры по либерализации 

торгово-экономических связей, планы по продвижению общих ценностей и 

заключение соглашений, юридически закрепляющих стратегический характер 

японо-европейского партнерства. 

Благодаря сильному влиянию Соединенных Штатов Америки на Японию 

и страны Западной Европы, сформировалась явная тенденция на переход 

Японии, Евросоюза и входящих в него стран от прагматической к ценностно-

ориентированной политике. Это выразилось в их активном продвижении 

экологической повестки, а также западных подходов к защите прав человека, в 

том числе на площадках международных организаций.  

В ХХI в. возросла интенсивность сотрудничества в области безопасности 

между Японией и странами Западной Европы. Этому способствовало 

подписание ССП. Сформировавшаяся в 2001 г. японо-европейская повестка 

сотрудничества в сфере безопасности по широкому спектру направлений была 

существенно расширена. Токио и Брюссель начали активно сотрудничать по 

наиболее актуальным вопросам безопасности, продвигая тезис о ее 

неразделимости в Европе и в Азии. Особенно сильный акцент на данной 

концепции делали в Японии. В частности, это нашло выражение в их усилиях 

по поддержке Украины.  

С одной стороны, это объясняется недостаточно твердой уверенностью 

Японии в надежности США, как ключевого партнера в АТР, пошатнувшейся, в 

частности, в результате отказа американской стороны в 2017 г. от достигнутой 

ранее договоренности о заключении соглашения о транстихоокеанском 

партнерстве. В связи с этим в Японии стремились диверсифицировать своих 

партнеров в области безопасности в регионе, выстроив прямую зависимость 

между украинским кризисом и ситуацией вокруг Тайваня. Оказывая 

содействие ЕС в противостоянии с Россией, в Токио надеялись заручиться 

поддержкой Брюсселя, а также государств-членов Европейского Союза в 

случае обострения ситуации в Восточной Азии. 

С другой стороны, США также были заинтересованы во встраивании 

Японии и ЕС в инфраструктуру безопасности, созданную ими в Восточной 

Азии для противостояния Китаю.  

Включение культурно-гуманитарной составляющей в повестку дня 

японо-европейских отношений и закрепление этого в ССП стимулировало 

дальнейшее сближение между Токио и Брюсселем. Запуск «Японо-

европейского диалога о политике в области образования, культуры и спорта» в 

2018 г. придал значительный импульс дальнейшему развитию сотрудничества 

в данных сферах.  

Появление и развитие в ХХI в. новых направлений и форматов японо-

европейского сотрудничества свидетельствует о продолжении развития 

отношений между странами Евросоюза и Японией и о сохранении 

значительного потенциала для их дальнейшего укрепления и диверсификации. 

Значительный вклад в эту работу вносит кооперация на уровне 
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негосударственных акторов, включая корпорации, вузы, научно-

исследовательские институты, культурные организации, НПО, фонды и др. 

Несмотря на видоизменение отдельных структур и функций системы 

отношений между Японией и Европейским Союзом, ее общесистемные 

функции принципиально не изменились. Система японо-европейских 

отношений в процессе эволюции сохранила основные элементы, заложенные в 

начале 90-х гг. ХХ в., продемонстрировав стабильность и способность к 

поступательному развитию. 
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