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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования обусловлена возросшей значимостью 

азиатского региона, в частности, Северо-Восточной Азии, в международных 

отношениях и мировой политике. В последние десятилетия заметно повышение 

международной роли таких стран региона как Япония, КНР, Россия. 

Актуальность темы исследования заключается также в том, что современная 

Япония представляет собой одну из ведущих экономик мира и активное повышение 

показателей экономического роста способствуют постепенному увеличению 

значимости страны в современных международных отношениях.  

Япония стремится повысить свою международную роль и авторитет с 

помощью участия в решении глобальных проблем современности и уделяет большое 

внимание противодействию новым вызовам и угрозам на глобальном уровне, в том 

числе, в рамках деятельности в международных организациях. В этом контексте для 

Японии весьма важным представляется ее участие в деятельности Организации 

Объединенных Наций, взаимодействие с Советом Безопасности ООН, в котором она 

12 раз избиралась непостоянным членом. Представители Японии входят в состав 

всех специализированных учреждений, комиссий и комитетов Организации, 

участвуя в принятии важных решений.   

Актуальность темы обусловлена также необходимостью изучения японского 

опыта в области гуманитарного содействия, которое является одним из важнейших 

направлений внешнеполитической деятельности Японии и включает в себя заботу о 

спасении жизней людей, сохранении и защите человеческого достоинства, исходя из 

принципов гуманизма. Актуальным представляется изучение особенностей 

подходов Японии к участию в операциях по поддержанию мира ООН.  

Актуальность темы исследования обоснована тем, что малоизученными 

остаются такие аспекты и вопросы международной деятельности Японии как работа 

в рамках специализированных учреждений ООН, участие в операциях ООН по 

поддержанию мира, гуманитарная помощь. Однако именно гуманитарная 

деятельность и работа в международных организациях представляют собой 

важнейшие составляющие оценки эффективности внешней политики государства. 

Гуманитарная помощь, в частности, позволяет формировать и продвигать образ 

Японии за рубежом, оказывая воздействие на информационную повестку и влияя на 

общественное мнение, что в конечном результате приводит к закреплению 

политического веса страны на международной арене.  

Необходимость научного осмысления вышеперечисленных факторов дает 

возможность представить основные направления деятельности Японии в ООН как 

актуальную с научной и практической точек зрения научную проблему, поскольку 

позволяет оценить значительный вклад Японии в решение таких проблем как 

обеспечение продовольственной безопасности, защита прав человека, 

совершенствование системы образования в развивающихся странах, охрана 

объектов всемирного наследия и т.д.   

Степень разработанности темы. Для работы над выбранной темой автор 

привлек значительное количество исследований на русском, английском и японском 

языках. В соответствии со спецификой рассматриваемой темы, научная литература 

была разделена на 3 основные группы.    

Первую группу составляют труды, посвященные различным аспектам внешней 
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политики послевоенной и современной Японии. Следует выделить труд Д. В. 

Петрова «Япония в мировой политике», в котором проанализированы движущие 

силы, основные направления внешней политики Японии, принципы и механизмы 

принятия внешнеполитических решений, ее отношения с США, странами Западной 

Европы, Азии, СССР и КНР1. 

В современной российской историографии важное значение для работы над 

темой исследования имеют труды Д. В. Стрельцова2, в которых рассматриваются 

внешнеполитические проблемы Японии в контексте современной политической 

системы страны и особенностей внутриполитического и социально-экономического 

процесса. Д. В. Стрельцов также изучает политику Японии в области безопасности, 

вопросы становления и развития партийно-политической системы, курса Японии в 

сфере международной безопасности и экономической интеграции в АТР3. 

Отдельного внимания при исследовании ключевых аспектов и проблем 

внешней политики Японии заслуживают труды А. Н. Панова, К. О. Саркисова.  

А. Н. Панов изучает послевоенные реформы в Японии, историю дипломатии 

Японии и становления ее современной внешней политики4.  

Важное научное значение для изучения истории японской внешней политики 

имеет коллективная монография А. Н. Панова, К. О. Саркисова и Д. В. Стрельцова 

«История внешней политики Японии 1868–2018 гг.»5. 

В трудах В. О. Кистанова затронуты отдельные аспекты и проблемы внешней 

политики Японии, такие как отношения со странами Северо-Восточной Азии6.  

Стоит выделить труды одного из ведущих специалистов по внешней политике 

современной Японии О. А. Добринской, в которых затрагиваются различные 

аспекты международной деятельности Японии, такие как основные принципы и 

этапы внешней политики, японские подходы к теории международных отношений7.  

Эволюцию внешней политики Японии после холодной войны исследуют Л. Г. 

                                                           
1 Петров Д. В. Япония в мировой политике. М.: Международные отношения, 1973 г. 296 с. 
2 Стрельцов Д. В. (ред.) Политическая система современной Японии. М.: Аспект Пресс, 

2013. 384 с.; Стрельцов Д. В. «Дипломатия извинений» во внешней политике послевоенной 

Японии. Ежегодник Япония. 2020; 49:29-61; Стрельцов Д. В. Куда пойдёт политика Японии 

в сфере безопасности после смены администраций в Токио и Вашингтоне? // Восточная 

Азия: факты и аналитика. 2020. № 4. С. 34–49. 
3 Япония в эпоху великих трансформаций / А. Н. Панов, С. В. Чугров, Д. В. Стрельцов [и 

др.]; Институт востоковедения РАН, Московский государственный институт 

международных отношений (университет) Ассоциация японоведов. М.: АИРО-XXI, 2020. 

320 с. 
4 Панов А. Н. О Японии. Очерки и исследования дипломата. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014. 

608 с.; Панов А. Н. Революция Сёва. Модернизация Японии в послевоенный период (1945–

1952 гг.). М.: Восток-Запад, 2010. 288 с.; Панов А. Н. Внешнеполитические приоритеты 

премьер-министра Японии Абэ Синдзо. Ежегодник Япония. 2016, 45:7-42.  
5 Панов А. Н., Саркисов К. О., Стрельцов Д. В. История внешней политики Японии 1868–

2018 гг. М.: Международные отношения, 2019. 456 с. 
6 Кистанов В. О. Политика Японии в Северо-Восточной Азии: проблемы и тенденции // 

Ежегодник Япония. 2015. №44. С. 7-19. 
7 Добринская О. А. О некоторых аспектах эволюции внешней политики Японии. Японские 

исследования. 2018;(2):23-37; Добринская О. А. Теоретические подходы к международным 

отношениям в Японии. Японские исследования. 2021;(2):92-109.  
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Арешидзе и М. И. Крупянко8.   

Необходимо также выделить труды В. Э. Молодякова9, в которых 

затрагиваются малоизученные аспекты внешнеполитической жизни Японии, а также 

ее попытки создать позитивный образ страны в мире. 

Среди англоязычных исследований, посвященных современной внешней 

политике Японии, следует выделить труды К. Того10, Б. Эдстрёма11, Х. Хоширо12, Г. 

Д. Хука, Дж. Гилсон, К. В. Хьюза и Х. Добсона13.  

К. Калдер14 раскрывает значение понятия «реактивное государство», М. 

Бекли, Ю. Хориути и Дж. Миллер15 изучают роль США в становлении японской 

современной экономической и политической системы.  

Т. Бергер, М. Мотидзуки и Дж. Цутияма16 исследуют роль японского 

государства в мировой политике.  

Отдельным аспектам внешней политики Японии посвящены труды Б. 

Курмона17, А. Фукусимы18.  

Р. Хаттори19. Т. Иногути и П. Бэкон20, А. Миясита и Ю. Сато21 пишут о месте 

Японии в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

                                                           
8 Арешидзе Л. Г., Крупянко М. И. Япония в Восточной Азии: эволюция внешней политики 

после «холодной войны» // Восток - Oriens.2007. №2. С.50-61. 
9 Молодяков В. Э. Япония в меняющемся мире. Идеология. История. Имидж. М.: 

Моногатари, 2011. 304 с. 
10 Togo K. Japan's Foreign Policy, 1945-2003: The Quest for a Proactive Policy. Brill Publishing 

House, 2005. 484 p. 
11 Edstrom B. Japan’s Evolving Foreign Policy Doctrine: From Yoshida to Miyazawa. Palgrave. 

1999, p. 226.  
12 Hoshiro H. Deconstructing the ‘Yoshida Doctrine’. Japanese Journal of Political Science, 23(2). 

2022, 105–128.  
13 Hook G., Gilson J., Hughes C., Dobson H. Japan's International Relations: Politics, Economics 

and Security. Routledge, 2011. 632 p.; Hook G. Japan and the ASEAN Regional Forum: 

Bilateralism, Multilateralism or Supplementalism? // Japanstudien, 10:1, 1999. P. 159. 
14 Calder K. E. Japanese Foreign Economic Policy Formation: Explaining the Reactive State // 

World Politics, vol. 40, no. 4, 1988, pp. 517–41.  
15 Beckley M., Horiuchi Y., Miller J. America’ S Role in The Making of Japan’s Economic Miracle 

// Journal of East Asian Studies. 18, 2018. P. 1–21.  
16 Berger T., Mochizuki M., Tsuchiyama J. Japan in International Politics: The Foreign Policies of 

an Adaptive State. Lynne Rienner Publishers, 2007. 349 p. 
17 Courmont B. Is Japan A Middle or an Abnormal Power? // Asia Focus, no. 97, 2018. P. 3.  
18 Fukushima A. Japanese Foreign Policy: The Emerging Logic of Multilateralism. London: 

Palgrave Macmillan, 1999. P. 60-61. 
19 Hattori R. Japan and the Origins of the Asia-Pacific Order: Masayoshi Ohira’s Diplomacy and 

Philosophy. Singapore: Springer. 2022.  
20 Inoguchi T., Bacon P. Japan’s Emerging Role as a “Global Ordinary Power” // International 

Relations of the Asia Pacific. 2006. Vol. 6. Iss. 1. P. 1—21; Inoguchi T., Purnendra J. Japanese 

foreign policy today. Beyond karaoke diplomacy. NY.: Palgrave Macmillan, 2000. P. 2-15. 
21 Miyashita A., Sato Y. Japanese Foreign Policy in Asia and the Pacific. Domestic Interests, 

American Pressure, and Regional Integration. New York: Palgrave Macmillan, 2001. P. 156.  
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Исследования В. Нестера и А. Квеку22, К. Пайла23, Б. Ричардсона24, М. 

Вайнштейна25, Ё. Соэйы26, К. Заковского27, Дж. Пауло28 посвящены изучению 

вопросов внутренней и внешней политики Японии.  

Вторая группа представлена исследованиями, посвященными деятельности 

Японии в ООН и ее специализированных институтах (ЮНЕСКО, Совете по правам 

человека и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН). В их 

числе стоит выделить монографию К. О.Саркисова «Япония и Организация 

Объединенных Наций», в которой автор освещает обстоятельства вступления 

Японии в Организацию, деятельность японских дипломатов в ООН, также 

взаимоотношения Японии с разными странами, входящих в ООН29. 

Следует отметить исследования российских авторов – В. А. Королева и С. С. 

Кудрявцевой, рассмотревших японский опыт применения «мягкой силы» во 

внешней политике30,  а также Э. В. Молодяковой, изучившей деятельность Японии 

в ЮНЕСКО31.   

Культурную политику Японии, включая ее деятельность в ЮНЕСКО, 

затронули П. А. Мошняга32, Е. А. Поправко33, О. А. Базин34. 

Деятельность по правам человека в СПЧ ООН, образовательная политика в 

                                                           
22 Nester W., Kweku A. Japan’s Oil Diplomacy: Tatemae and Honne // Third World Quarterly, 

vol. 11, no. 1, 1989. P. 72.  
23 Pyle K. The Japanese Question: Power and Purpose in a New Era. Washington D.C.: The AEI 

Press, 1996. P. 154; Pyle K. Profound Forces in the Making of Modern Japan. Journal of Japanese 

Studies, vol. 32, no. 2, 2006, pp. 393-418. 
24 Richardson B. The Political Economy of Japan. Working Paper n.81. Barcelona, 1993. 60 p. 

URL: https://www.icps.cat/archivos/WorkingPapers/WP_I_81.pdf?noga=1 (дата обращения: 

13.05.2022). 
25 Weinstein M. Japan's Postwar Defense Policy, 1947-1968. New York: Columbia University 

Press, 1971, p. 130. 
26 Soeya Y. Prospects for Japan as a Middle Power. East Asia Forum, 29 July 2013. URL: 

https://www.eastasiaforum.org/2013/07/29/prospects-for-japan-as-a-middle-power/ (дата 

обращения: 10.11.2022). 
27 Zakowski K. Kochikai of the Japanese Liberal Democratic Party and Its Evolution After the 

Cold War // The Korean Journal of International Studies, 9-2, 2011, P. 179-205. 
28 Paulo G. Japan’s Foreign Policy and East Timor, 1975–2002 // Asian Survey 42, no. 5 (2002): 

754–71.  
29 Саркисов К. О. «Япония и Организация Объединенных Наций». М., 1975. 256 стр.  
30 Королев В. А., Кудрявцева С. С. «Мягкая сила» современной Японии: опыт и направления 

развития // Вестник международных организаций. 2014. Т. 9. № 2. С. 190–208. 
31 Молодякова Э. В. Деятельность Японии в рамках программы ЮНЕСКО «Всемирное 

наследие» // Ассоциация японоведов России. Японский опыт для российских реформ. 

Выпуск второй, 2006; Молодякова Э. В. Япония–ЮНЕСКО: сотрудничество во имя 

«Всемирного наследия» // Япония, открытая миру. М.: АИРО-ХХI. 2007. 
32 Мошняга П. А. Специфика культурной политики Японии в условиях глобализации // 

Знание. Понимание. Умение. 2009. №2. С. 49-57. 
33 Поправко Е. А. Участие Японии в проектах по охране культурного наследия за рубежом 

// Известия Восточного института. 2013. №2 (22). 
34 Базин О. А. Изменение политики Японии в ООН в конце 80-х-начале 90-х гг. ХХ века // 

Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 

искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2012. № 9. Ч. 1. С. 33–36. 
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рамках ЮНЕСКО исследованы в англоязычных трудах С. Дж. Фарриса35, Т. 

Сайкавы36, К. Йошиды37, С. Хасэгавы38.  

Основу третьей группы составили исследования, затрагивающие 

теоретические подходы и политику Японии в области гуманитарного содействия и 

миротворческой деятельности, в том числе под эгидой ООН. Здесь следует выделить 

работы М. И. Крупянко и Л. Г. Арешидзе о новой роли Японии и концепции 

пацифизма в ее внешней политике39.  

В. О. Кистанов рассматривает дипломатию и гуманитарную политику Японии 

по отношению к Камбодже40.  

М. В. Ларионова затрагивает такие проблемы, как сотрудничество в рамках 

различных международных организаций в целях развития41, глобального 

управления42 и решения глобальных вопросов43, в которых Япония играет 

немаловажную роль. 

К. Р. Вода исследует японскую государственную политику в области 

гуманитарного содействия, выделяя ключевые особенности гуманитарной 

помощи44. В трудах О. А. Добринской затронута японская политика в сфере 

миротворчества45, В. В. Нелидова – военная политика и роль Сил самообороны в 

                                                           
35 Fariss C. J. Respect for Human Rights has Improved Over Time: Modeling the Changing 

Standard of Accountability. American Political Science Review 108(2): 297-318. 2014. 
36 Saikawa T. Returning to the international community: UNESCO and post-war Japan, 1945–

1951 // The History of UNESCO: global actions and impacts. London: Palgrave Macmillian, 2016. 

P. 116–130. 
37 Yoshida K. Japan’s international cooperation for educational development: review of prospects 

for scaling up Japan’s aid to education // Education for ALL Global Monitoring Report. 2010. P. 

1–43. 
38 Hasegawa S. Japan and the United Nations: Its Past, Present, and Future. In: Kato, H., Page, J., 

Shimomura, Y. (eds) Japan’s Development Assistance. Palgrave Macmillan, London. 2016, P. 

239.  
39 Крупянко М. И. Япония в новом мировом порядке XXI века: прощай, пацифизм, да 

здравствует - "нормальное государство" / М. И. Крупянко, Л. Г. Арешидзе // Нестабильность 

геостратегического пространства на Ближнем, Среднем и Дальнем Востоке: актуальные 

проблемы. 2017. № 1. С. 224-240.  
40 Кистанов В. О. Камбоджа как оселок японской дипломатии // Ежегодник Япония / гл. ред. 

К.О. Саркисов. М.: Издательство МФТИ, 1993. С. 54-65. 
41 Ларионова М.В. Вызовы достижения Целей развития тысячелетия (ЦРТ) // Вестник 

международных организаций. 2020. Т. 15. № 1. С. 155–176. 
42 Ларионова М.В., Киртон Дж. Глобальное управление после кризиса COVID-19 // Вестник 

международных организаций. 2020. Т. 15. № 2. С. 7–23. 
43 Ларионова М.В. Десятилетия развития ООН (1961–2000 гг.): эволюция систем оценки в 

контексте теорий развития // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: 

Международные отношения. 2020. Т. 20. № 1. С. 170—183; Ларионова М.В. Спасти ЦУР. 

Укрепление партнерства для достижения ЦУР в постпандемическом цифровом мире // 

Вестник международных организаций. 2020. Т. 15. № 4. С. 163–188. 
44 Вода К. Р. Политика Японии в области гуманитарного содействия // Пути к миру и 

безопасности. 2018. № 1(54) Спецвыпуск: Гуманитарные вызовы, гуманитарное 

реагирование и защита гражданского населения в вооруженных конфликтах. Под 

редакцией Е.А. Степановой, С. 291–298. 
45 Добринская О. А. Вопросы миротворчества во внешней политике Японии // Вестник 

Российского университета дружбы народов. Серия: Международные отношения. 2020. Т. 
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ней46. А. А. Киреева изучает роль и место Сил самообороны в самой Японии и на 

международной арене47. Труды М. Г. Носова посвящены миротворческой 

деятельности Японии в ООН48. 

Среди англоязычных исследований по теме считаем нужным выделить 

работы Й. Л. Ренна49, М. Ватанабэ50, Й. Нишикавы51 и П. Йофантонга52, которые 

рассматривают помощь развитию и гуманитарное содействие во внешней политике 

Японии.  П. Мидфорд53 изучает влияние японского общественного мнения на 

формирование политики Японии в области миротворчества. Монографии Т. 

Лумумбы-Касонго54 и Дж. Хорнунга55 посвящены экономическим и политическим 

отношениям Японии со странами Африки. Миротворческую деятельность Японии 

исследуют К. Хатакеяма56, Н. Исибаши57, К. Ишизука58, Ю. Сато59, Ю. Сонг60, Ф. 

                                                           

20. №4. C. 721-737; Добринская О. А. Законодательство об обеспечении мира и 

безопасности: глобальное, региональное и национальное значение // Япония. Ежегодник. 

2016. Т. 45. С. 61–78.  
46 Нелидов В. В. Военная политика Японии на современном этапе: мотивация, задачи, 

перспективы // Проблемы Дальнего Востока. 2017. № 4. С. 88–96 ; Нелидов В. В. Японская 

политика в сфере национальной безопасности через призму концепции "реактивного 

государства" // Восточная Азия в меняющемся мире : Доклады, представленные на VI 

международной конференции молодых востоковедов в ИДВ РАН, М., 2019 г. С. 75–81. 
47 Киреева А. А., Нелидов В. В. Прошлое и настоящее Сил самообороны Японии: роль в 

государстве, обществе и на международной арене // Ежегодник Япония. 2018. Т. 47. С. 29–

54. 
48 Носов М. Г. Япония и миротворческая деятельность ООН // Япония и глобальные 

проблемы человечества. М.: Восточная литература, 1995. 294 с.  
49 Wrenn Y. L. WIN-WIN! with ODA-man: legitimizing development assistance policy in Japan, 

The Pacific Review, 34:4, 633-663. 2021. 
50 Watanabe M. Japan’s humanitarian assistance // Humanitarian Exchange. № 26, March 2004.  
51 Nishikawa Y. Japan’s changing role in humanitarian crises. Oxford: Routledge, 2006. P. 159. 
52   Yeophantong P. Understanding humanitarian action in East and Southeast Asia. Humanitarian 

Practice Network (HPG) Working paper, 2014. 
53 Midford P. The Influence of Public Opinion in Foreign Policy in Asia: The Case of Japan // The 

SAGE Handbook of Asian Foreign Policy / Ed. by T. Inoguchi. London: Sage Publishing, 2019. 

397 p.  
54 Lumumba-Kasongo T. Japan’s Economic and Political Relations with Africa since the 1970’s 

and their Implications for Popular Demands for Democracy in Africa: a Preliminary Reflection. 

Palgrave Macmillan. 2010. P.8. 
55 Hornung J. Japan’s Mistaken South Sudan Withdrawal // RAND Corporation. June 8, 2017. 

URL: https://www.rand.org/blog/2017/06/japans-mistaken-southsudan-withdrawal.html (дата 

обращения: 12.10.2022). 
56 Hatakeyama K. Japan’s Peacekeeping Policy: Strategic Calculation or Internationalization of an 

International Norm? // The Pacific Review. 2014. Vol. 27. Iss. 5. P. 645. 
57 Ishibashi N. The Dispatch of Japan’s Self-Defense Forces to Iraq: Public Opinion, Elections, 

and Foreign Policy. Asian Survey 47, no. 5, P. 767. 2007. 
58 Ishizuka K. Japan’s New Role in Peace-building Missions // East Asia. 2006. Vol. 23. Iss. 3. P. 

3-21. 
59 Sato Y. Three Norms of Collective Defense and Japan’s Overseas Troop Dispatches // Norms, 

Interests, and Power in Japanese Foreign Policy / Ed. by Y. Sato, K. Hirata. New York: Palgrave 

Macmillan, 2008. P. 95. 
60 Song Y. Japanese Peacekeeping Operations: Yesterday, Today, and Tomorrow. Asian 

Perspective, 20(1). 1996, 51–69. 
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Стенгель61. В данной группе особый интерес представляют труды японских и 

западных авторов, таких как Д. Арасэ62, У. Ханссен63, П. Й. Линдгрен64, Е. 

Атанасова-Корнелис65, Ё. Фунабаси66, А. Джордж67, Д. Т. Ясутомо68, В. Лонг69, С. 

Окубо70, А. Танака71.  

Различным направлениям внешней политики Японии, в том числе, 

специфическим аспектам миротворческой и гуманитарной деятельности страны 

посвящены диссертационные исследования А. А. Киреевой72, И. М. Крупянко73, В. 

В. Нелидова74, А. И. Латышева75, П. К. Шодиева76, К. П. Сагоян77, Р. И. Гриванова78, 

                                                           
61 Stengel F. A. The Reluctant Peacekeeper: Japan’s Ambivalent Stance on UN Peace Operations 

// Japan Aktuell: Journal of Current Japanese Affairs. 2008. Iss. 1. P. 46. 
62 Arase D. Japan, the Active State?: Security Policy after 9/11 // Asian Survey 47, no. 4. 2007: 

560–83. 
63 Hanssen U. Temporal Identities and Security Policy in Postwar Japan. London: Routledge, 2020.  
64 Lindgren P. Y. Advancing the role of social mechanisms, mediators, and moderators in 

securitization theory: Explaining security policy change in Japan. Asian Security, 15(3), 254–343. 

2019. 
65 Atanassova-Cornelis E. Japan’s new approach to national security // EU Institute for Security 

Studies, 2014.  
66 Funabashi Y. Japan’s Silver Pacifism // The National Interest, no. 141, 2016, pp. 25–31. 
67 George A. Japan’s Participation in UN Peacekeeping Operations: Radical Departure or 

Predictable Response? // Asian Survey, vol. 33, no. 6, 1993, pp. 560–75. 
68 Yasutomo D. T. The Manner of Giving: Strategic Aid and Japanese Foreign Policy. Lexington 

Books, Lexington Mass., 1986. 139 p.   
69 Long W. Nonproliferation as a Goal of Japanese Foreign Assistance // Asian Survey, vol. 39, 

no. 2, 1999. P. 329. 
70 Okubo S. Japan’s Constitutional Pacifism and United Nations Peacekeeping. New York: M.E. 

Sharpe, 1997. P. 96-112. 
71 Tanaka A. Japan’s Security Policy in the 1990s // Japan’s International Agenda / Ed. by Y. 

Funabashi. New York: New York University Press, 1994. P. 34. 
72 Киреева А. А. Роль великих держав (Китай, Япония, Индия, США, Россия) в 

структурировании макрорегионального пространства Восточной Азии: дисс. канд. пол. 

наук: 23.00.04 / А.А. Киреева. М., 2013. 261 с. 
73 Крупянко И. М. Эволюция миротворческой деятельности ООН в новой системе 

международных отношений: опыт операций по поддержанию мира в Камбодже и на 

Восточном Тиморе: дисс. канд. ист. наук: 07.00.15 / И.М. Крупянко. М., 2008. 223 с.      
74 Нелидов В. В. Внешнеполитический процесс в Японии в период «системы 1955 года» 

(1955-1993 гг.): диссертация канд. ист. наук: 07.00.03 / В.В. Нелидов. М., 2019. 197 с. 
75 Латышев А. И. Участие "Сил самообороны" Японии в военной миссии 

многонациональных сил в Ираке в 2003-2006 гг.: дисс. канд. ист. наук: 07.00.15 / А.И. 

Латышев. М., 2010. 280 с. 
76 Шодиев П. К. Внешняя политика Японии после "холодной войны": национальные 

интересы, приоритеты, направления: дисс. канд. пол. наук: 23.00.04 / П.К. Шодиев. М., 

2001. 143 с. 
77 Сагоян К. П. Внешняя политика Японии конца XX - начала XXI века: глобальные и 

региональные аспекты: дисс. канд. пол. наук: 23.00.04 / К.П. Сагоян. М., 2006. 159 с. 
78 Гриванов Р. И. Японо-американский стратегический союз: оценка воздействия на 

политическую модернизацию и внешнеполитический курс Японии: дисс. канд. пол. наук: 

23.00.04 / Р.И. Гриванов. Москва, 2012. 198 с. 
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Э. В. Ухановой79, Й. Л. Ренна80.  

Таким образом, диссертантом был изучен большой массив работ по внешней 

политике Японии, посвященный как ее основным этапам и современным 

направлениям, так и деятельности Японии в рамках ООН и ее специализированных 

учреждений.    

Объект исследования — деятельность Японии в ООН в 1956–2023 гг.  

Предмет исследования — основные направления и формы деятельности 

Японии в системе ООН, а также ее политики в области гуманитарного содействия и 

миротворчества ООН.   

Цель диссертационного исследования заключается в выявлении 

особенностей деятельности Японии в ООН в 1956–2023 гг. в контексте 

изменяющейся геополитической ситуации в мире. 

Задачи диссертационного исследования: 

 исследовать основные этапы и направления внешней политики 

послевоенной и современной Японии;  

 проанализировать политику Японии в ООН после ее вступления в 

Организацию; 

 рассмотреть взаимодействие Японии с СБ ООН; 

 исследовать проблему обеспечения продовольственной безопасности в 

политике Японии в рамках работы в ФАО ООН; 

 оценить политику Японии по защите прав человека на национальном и 

глобальном уровне; 

 изучить деятельность Японии по совершенствованию системы 

образования в развивающихся странах и охране объектов всемирного наследия в 

рамках ЮНЕСКО;  

 раскрыть основные направления гуманитарной политики Японии; 

 рассмотреть участие Японии в операциях по поддержанию мира ООН в 

период с 1992-2023 гг. 

Хронологические рамки исследования определяются в соответствии с 

целью и задачами исследования и охватывают период с 1956 по 2023 гг., где нижняя 

хронологическая рамка связана с вступлением Японии в ООН и активизацией 

международной деятельности страны. Верхняя граница хронологических рамок 

обусловлена избранием Японии в качестве непостоянного члена СБ ООН в 12-й раз. 

В целях более комплексного изучения японской политики и деятельности в ООН 

будут рассмотрены этапы и события, выходящие за очерченные хронологические 

рамки. 

Источниковая база исследования. Поставленная автором цель исследования 

привела к необходимости обращения к целому ряду опубликованных источников на 

русском и английском языках, которые по видовому принципу можно разделить на 

четыре группы: нормативно-правовые, делопроизводственные, публицистические и 

статистические.    

                                                           
79 Уханова Э. В. Японо-американский союз и эволюция оборонной политики Японии в 

1991-2009 гг.: дисс. канд. ист. наук: 07.00.15 / Э.В. Уханова. Санкт-Петербург, 2017. 207 с. 
80 Wrenn Y. L. WIN-WIN! with ODA-man: legitimizing development assistance policy in Japan, 

The Pacific Review, 34:4, 633-663. 2021; Wrenn Y. L. Japanese Foreign Policy Repertoires: 

Contests, Promotions and Practices of Legitimation (PhD dissertation, Department of Economic 

History and International Relations, Stockholm University). 2021, p. 104.  
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Первую группу источников составляют нормативно-правовые источники: 

Конституция Японии 1947 г.81, Стратегии национальной безопасности Японии 2013 

г. и 2022 г.82, Устав ООН83, Всеобъемлющая стратегия возрождения Японии84, Закон 

о сотрудничестве с ООН в осуществлении миротворческих операций85, Белая книга 

по сотрудничеству в целях развития86, «Белые книги» официальной помощи Японии 

2006 г., 2007 г., 2008 г., 2009 г. и 2013 г.87, резолюции и документы ГА ООН о правах 

женщин, волонтеров, миротворцев88, Конвенция ЮНЕСКО об охране всемирного 

                                                           
81 The Constitution of Japan. Prime Minister of Japan and His Cabinet. 03.05.1947. URL: 

https://japan.kantei.go.jp/constitution_and_government_of_japan/constitution_e.html (дата 

обращения: 20.09.2022).   
82 National Security Strategy (NSS). Ministry of Foreign Affairs of Japan. April 6, 2016. URL: 

https://www.kantei.go.jp/foreign/96_abe/documents/2013/__icsFiles/afieldfile/2013/12/17/NSS.

pdf (дата обращения: 19.09.2022); National Security Strategy of Japan. National Security 

Council. December 16, 2022. URL: https://www.cas.go.jp/jp/siryou/221216anzenhoshou/nss-

e.pdf (дата обращения: 29.04.2023). 
83 Charter of the United Nations. San Francisco, 24.10.1945. URL: https://www.un.org/en/about-

us/un-charter/full-text (дата обращения: 29.06.2022). 
84 Comprehensive Strategy for the Rebirth of Japan. Prime Minister of Japan and His Cabinet. July 

31, 2012. URL: https://japan.kantei.go.jp/policy/documents/index.html (дата обращения: 

16.09.2022). 
85 Act on Cooperation for United Nations Peacekeeping Operations and Other Operations // The 

Cabinet Office of Japan. Act No. 79. 19.06.1992. URL: http://www.pko.go.jp/pko_j/data/law/ 

pdf/law_e.pdf (дата обращения: 29.03.2022); 国際連合平和維持活動等に対する協力に関す

る法律 [Kokusai rengo heiwa iji katsudo nado ni taisuru kyoryoku ni kansuru horitsu – Закон о 

сотрудничестве с ООН в осуществлении миротворческих операций]. (На японском языке). 

URL: http://www.pko.go.jp/pko_j/data/law/pdf/ law_data07.pdf (дата обращения: 10.10.2022); 

Japan's International Peace Cooperation Act, June 1992. Ministry of Foreign Affairs of Japan. 

14.05.2015. URL: https://www.mofa.go.jp/fp/ipc/page22e_000683.html (дата обращения: 

29.06.2022). 
86 White Paper on Development Cooperation 2017. 30 Years of the Japan Disaster Relief (JDR) 

Law. Specific Initiatives of Japan’s Development Cooperation. Ministry of Foreign Affairs. 

12.06.2019. URL: https://www.mofa.go.jp/files/000406697.pdf (дата обращения: 06.09.2022). 
87 Japan's Official Development Assistance White Paper 2006. Ministry of Foreign Affairs of 

Japan. URL: https://www.mofa.go.jp/policy/oda/white/2006/ODA2006/mokuji/hp_mkj.htm 

(дата обращения: 12.09.2022); Japan's Official Development Assistance White Paper 2007. 

Ministry of Foreign Affairs of Japan. URL: 

https://www.mofa.go.jp/policy/oda/white/2007/ODA2007/mokuji/hp_mkj.htm (дата 

обращения: 12.09.2022); Japan's Official Development Assistance White Paper 2008. Ministry 

of Foreign Affairs of Japan. URL: https://www.mofa.go.jp/policy/oda/white/2008/html/index.htm 

(дата обращения: 12.09.2022); Japan's Official Development Assistance White Paper 2009. 

Ministry of Foreign Affairs of Japan. URL: 

https://www.mofa.go.jp/policy/oda/white/2009/html/menu/m_honbun.html (дата обращения: 

12.09.2022); Japan's Official Development Assistance White Paper 2013. Ministry of Foreign 

Affairs of Japan. URL: 

https://www.mofa.go.jp/policy/oda/white/2013/html/menu/m_honbun.html (дата обращения: 

13.09.2022). 
88 Resolution of the Commission on the Status of Women “Gender Equality and the Empowerment 

of Women in Natural Disasters”. Report on the fifty-eighth session. 15 March 2013 - 10-21 March 

2014. URL: https://www.un.emb-japan.go.jp/topics/2014_CSW_Report.pdf (дата обращения: 

20.05.2023); UNGA Resolution 70/129: Integrating volunteering into peace and development: the 
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культурного и природного наследия89, Международный пакт о гражданских и 

политических правах ГА ООН90, Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах ГА ООН91, Международная конвенция о 

ликвидации всех форм расовой дискриминации ГА ООН92, Женевская конвенция от 

12 августа 1949 г. о защите гражданского населения во время войны93, Закон об 

                                                           

plan of action for the next decade and beyond. 13.11.2015. URL: 

https://www.unv.org/publications/unga-resolution-70129-integrating-volunteering-peace-and-

development-plan-action-next (дата обращения: 20.05.2023); Proclamation of the year 2000 as 

the International Year for the Culture of Peace. Resolution Adopted by the General Assembly. 

A/RES/52/15 15 January 1998. URL: https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N98/760/27/PDF/N9876027.pdf?OpenElement (дата обращения: 

25.05.2023); United Nations peacebuilding activities report. Maintaining International Peace and 

Security. The United Nations. URL: https://www.un.org/en/our-work/maintain-international-

peace-and-security (дата обращения: 19.06.2022); 平和維持活動 原則と指針国連 [Операции 

по поддержанию мира: принципы и рекомендации. ООН]. URL: 

https://www.unic.or.jp/files/pko_100126.pdf (дата обращения: 29.03.2022); Резолюция 

A/RES/60/251 ГА ООН о создании Совета по правам человека. 15 марта 2006 г. URL: 

http://hrlibrary.umn.edu/russian/council/Rres_humanrightscouncil.html (дата обращения: 

22.05.2023).    
89 Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage. UNESCO 

World Heritage Centre, 1972. URL: https://whc.unesco.org/en/conventiontext/ (дата обращения: 

25.05.2023). 
90 Международный пакт о гражданских и политических правах (принят резолюцией 2200 А 

(XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 г.). ГА ООН, УВКПЧ, 1966. URL: 

https://www.ohchr.org/ru/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-

political-rights (дата обращения: 20.05.2023); Rome Statute of the International Criminal Court 

(entry into force: 1 July 2002, in accordance with article 126). OHCHR, 2002. URL: 

https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/rome-statute-international-

criminal-court (дата обращения: 05.05.2023).   
91 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (принят 

резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 г.). ГА ООН, 1996. 

URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml (дата 

обращения: 05.05.2023). 
92 Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации. УВКПЧ, 

1996. URL: https://www.ohchr.org/sites/default/files/ICERD_ru.pdf (дата обращения: 

05.05.2023); Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся участия 

детей в вооруженных конфликтах (принят резолюцией 54/263 Генеральной Ассамблеи от 

25 мая 2000 г.). ГА ООН, 2000. URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/rightschild_protocol1.shtml (дата 

обращения: 05.05.2023); Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, 

касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии (принят 

резолюцией 54/263 Генеральной Ассамблеи от 25 мая 2000 г.). ГА ООН, 2000. URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/rightschild_protocol2.shtml (дата 

обращения: 05.05.2023). 
93 Женевская конвенция от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время 

войны (принята 12 августа 1949 года Дипломатической конференцией для составления 

международных конвенций о защите жертв войны, заседавшей в Женеве с 21 апреля по 12 

августа 1949 г.). ООН, 1949. URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/geneva_civilian.shtml (дата 

обращения: 05.05.2023).    
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окружающей среде94, Закон о доступе к информации, находящейся в распоряжении 

административных органов95, Закон о защите личных данных96, японо-американские 

договоры о взаимном сотрудничестве и безопасности от 1951 г. и 1960 г.97, 

«Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий на 2015–2030 гг.», 

принятая в рамках Всемирной конференции ООН в Сендае (Япония) 18 марта 2015 

г.98, Национальный план действий по вопросам женщин, мира и безопасности99. 

Следует отдельно подчеркнуть ежегодные отчеты МИД о внешнеполитической 

деятельности Японии — дипломатические «Синие книги», публикуемые с 1957-

2022 годы100.     

Вторую группу представляют делопроизводственные источники —

аналитические материалы МИД Японии по сотрудничеству в области развития для 

                                                           
94 Environmental Basic Law (Law No. 91 of November 19, 1993). Last revision: December 14, 

2011 Law No. 122. URL: https://web.archive.org/web/20120227223819/http://law.e-

gov.go.jp/htmldata/H05/H05HO091.html (дата обращения: 20.05.2023).   
95 Act on Access to Information Held by Administrative Organs (Act No. 42 of 1999). Cabinet 

Secretariat. URL: https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/data/AAIHAO.pdf (дата обращения: 

20.05.2023).   
96 Act on the Protection of Personal Information (Act No. 57 of 2003). Cabinet Secretariat. URL: 

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/data/APPI.pdf (дата обращения: 20.05.2022).   
97 Japan-US Security Treaty. Treaty of Mutual Cooperation and Security Between Japan and the 

United States of America. Ministry of Foreign Affairs of Japan. 08.09.1951. URL: 

https://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/q&a/ref/1.html (дата обращения: 13.09.2022); 

Japan-US Security Treaty. Treaty of Mutual Cooperation and Security Between Japan and the 

United States of America. Ministry of Foreign Affairs of Japan. 19.01.1960. URL: 

https://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/q&a/ref/1.html (дата обращения: 20.10.2022). 
98 Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030. United Nations Headquarters. 

United Nations Office for Disaster Risk Reduction. 32 p. URL: 

https://www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030 (дата 

обращения: 08.07.2022). 
99 National Action Plan on Women, Peace and Security (second edition, 2019-2022). Revised in 

March, 2019. Ministry of Foreign Affairs of Japan. URL: 

https://www.mofa.go.jp/files/000521395.pdf (дата обращения: 22.05.2023). 
100 Diplomatic Bluebook for 1972. Review of Foreign Relations. April 1972-March 1973. Japan 

Reference Series. No. 3-73. Public Information Bureau. Ministry of Foreign Affairs of Japan. 

December 1973. URL: https://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/1972/1972-contents.htm 

(дата обращения: 16.09.2022); Diplomatic Bluebook For 1973. Review of Recent Developments 

in Japan's Foreign Relations. Public Information Bureau. Ministry of Foreign Affairs of Japan. 

December 1974. URL: https://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/1973/1973-3-4.htm (дата 

обращения: 16.09.2022); Diplomatic Bluebook 1995. Ministry of Foreign Affairs of Japan. URL: 

https://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/1995/chp1.html#2 (дата обращения: 

11.08.2020); Diplomatic Bluebook 2003. P. 137. URL: 

https://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/2003/chap3-a.pdf (дата обращения: 10.10.2022); 

Diplomatic Bluebook 2019. Р. 182. URL: https://www.mofa.go.jp/files/000527154.pdf (дата 

обращения: 11.10.2022). 
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предотвращения конфликтов101; материалы МИД Японии о политике гуманитарной 

помощи 2011 г.102; информационно-аналитические справки о проектах JICA103. 

Третья группа представлена публицистическими источниками, 

включающими официальные заявления японских и мировых политических лидеров 

и выступления, отражающие официальную позицию и подходы государства к 

рассматриваемой проблеме: выступление министра иностранных дел Японии К. 

Обучи на 52-й сессии ГА ООН 23 сентября 1997 г.104; заявление Е.П. г-жи К. Сираиси 

– посла по делам женщин, правам человека и гуманитарным вопросам МИД Японии 

на 70-й сессии ГА ООН в рамках Всемирного саммита по гуманитарным 

вопросам105; выступление премьер-министра Японии С. Абэ на 69-й сессии ГА ООН 

25 сентября 2014 г.106; заявление С. Абэ на 2-м саммите лидеров по поддержанию 

мира 28 сентября 2015 г.107; заявление С. Абэ в Центре стратегических и 

                                                           
101 Action from Japan on «Conflict and Development». Japan Development Cooperation for 

Conflict Prevention. Ministry of Foreign Affairs of Japan. July 2000. URL: 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/bunya/conflict/pdf/action_from_japan.pdf (дата 

обращения: 20.02.2023); G8 Miyazaki Initiatives for Conflict Prevention. Ministry of Foreign 

Affairs of Japan. July 12-13, 2000. URL: 

https://www.mofa.go.jp/policy/economy/summit/2000/documents/initiative.html (дата 

обращения: 20.02.2023).   
102 Humanitarian Aid Policy of Japan. Ministry of Foreign Affairs. July 2011. URL: 

https://www.mofa.go.jp/policy/emergency/pdfs/aid_policy_japan.pdf (дата обращения: 

06.09.2022); Dispatch of Japan disaster relief team. Ministry of Foreign Affairs. 30.11.2016. URL: 

http://www.mofa.go.jp/policy/emergency/assistance1.html (дата обращения: 06.07.2022).   
103 JICA Annual Report 2014. URL: 

https://www.jica.go.jp/english/publications/reports/annual/2014/c8h0vm000090s8nn-

att/2014_04.pdf (дата обращения: 13.09.2022); JICAボランティア事業実績（地域別）. 

JICA volunteer project results (by region). Japan International Cooperation Agency. 31.03.2022. 

URL: https://www.jica.go.jp/volunteer/outline/publication/results/index.html (дата обращения: 

15.07.2022); JICAボランティア事業の歩み (Jaika borantia jigyō-no ayumi). Japan Overseas 

Cooperation Volunteers. URL:  https://www.jica.go.jp/volunteer/outline/history/index.html (дата 

обращения: 15.07.2022).  
104 Foreign Minister Keizo Obuchi addressing the 52nd Session of the U.N. General Assembly on 

September 23, 1997. Japan's Policy Toward the United Nations in the Post-Cold War World. 

Ministry of Foreign Affairs of Japan. URL: 

https://www.mofa.go.jp/policy/un/pamph96/japan.html (дата обращения: 13.09.2022).  
105 Statement by H.E. Ms. Kazuko Shiraishi, Ambassador for Women, Human Rights and 

Humanitarian Affairs and Ambassador in charge of Arctic Affairs, Ministry of Foreign Affairs of 

Japan, at the 70th Session of the United Nations General Assembly High-Level Event on the World 

Humanitarian Summit. 30.09.2015. URL: https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000102188.pdf 

(дата обращения: 08.09.2022). 
106 Address by Prime Minister Abe at the 69th Session of the General Assembly of the United 

Nations. // Ministry of Foreign Affairs of Japan. September 25, 2014. URL: 

https://www.mofa.go.jp/fp/unp_a/page24e_000057.html (дата обращения: 13.10.2022). 
107 Statement by Prime Minister Shinzo Abe at the 2nd Leader’s Summit on Peacekeeping. Cabinet 

Public Affairs Office, Cabinet Secretariat. September 28, 2015. URL: 

https://japan.kantei.go.jp/97_abe/statement/201509/1212997_9928.html (дата обращения: 

12.11.2022).   
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международных исследований (CSIS) 22 февраля 2013 г.108; выступление Дж. Буша 

на Генеральной Ассамблее ООН109; обращение Генерального секретаря ООН 

Антониу Гутерриша на симпозиуме Японского агентства международного 

сотрудничества 2 ноября 2020 г.110, Совместная декларация СССР и Японии111. 

К четвертой группе относятся статистические источники и материалы, 

позволяющие проследить динамику и эволюцию японской гуманитарной и 

миротворческой политики и ее количественные показатели: экономические и 

финансовые данные Бюро статистики Министерства внутренних дел и 

коммуникаций Японии112; статистический справочник Бюро статистики113; отчет 

Правительства Японии о прогрессе в области прав человека114, экспертные отчеты 

сотрудничества в области развития ОЭСР115, результаты опроса общественного 

мнения об участии Японии в миротворчестве ООН и взаимодействии с 

организацией116; статистический ежегодник ФАО ООН117; отчет Министерства 

обороны Японии о международном сотрудничестве в области миротворчества118; 

                                                           
108 Japan is Back. By Shinzo Abe, Prime Minister of Japan. 22 February, 2013 at CSIS. Ministry 

of Foreign Affairs of Japan. URL: 

https://www.mofa.go.jp/announce/pm/abe/us_20130222en.html (дата обращения: 01.04.2022). 
109 Remarks by the President to the United Nations General Assembly. The United Nations 

Headquarters New York, New York. 25.09.2007. URL: 

https://www.un.org/webcast/ga/62/2007/pdfs/usa-eng.pdf (дата обращения: 05.07.2022). 
110 Secretary-General Honours Former UN Refugee Chief Sadako Ogata as Great Humanitarian, 

Example of Women’s Effectiveness as Leaders, in Video Message to Japan Symposium. UN 

Meetings Coverage and Press Releases. 02.11.2020. URL: 

https://press.un.org/en/2020/sgsm20388.doc.htm (дата обращения: 23.05.2023). 
111 Joint Declaration by the Union of Soviet Socialist Republics and Japan. October 19, 1956. "The 

World and Japan" Database. Contemporary International Relations. Basic Documents, pp.85-89. 

URL: https://worldjpn.grips.ac.jp/documents/texts/docs/19561019.D1E.html (дата обращения: 

19.09.2022).  
112 Economic and Financial Data for Japan. Statistics Bureau, Ministry of Internal Affairs and 

Communications. URL: https://www.e-stat.go.jp/en/data/nsdp/ (дата обращения: 14.09.2022). 
113 Statistical Handbook of Japan. Statistics Bureau, Ministry of Internal Affairs and 

Communications. URL: https://www.stat.go.jp/english/data/handbook/index.html (дата 

обращения: 14.09.2022). 
114 Mid-term Report on the progress made in the implementation of the recommendations issued 

at the second cycle of the Universal Periodic Review. The Government of Japan, January 2017. 

URL: https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000225031.pdf (дата обращения: 05.05.2023).    
115 OECD Development Co-operation Peer Reviews: Japan 2020. URL: https://www.oecd-

ilibrary.org/sites/b2229106-en/index.html?itemId=/content/publication/b2229106-en (дата 

обращения: 08.09.2022); OECD Development Co-operation Peer Reviews: Japan 2014. URL: 

https://read.oecd-ilibrary.org/development/oecd-development-co-operation-peer-reviews-japan-

2014_9789264218161-en#page1 (дата обращения: 08.09.2022). 
116 Overview of the Public Opinion Survey on Diplomacy. Public Relations Office, Cabinet Office. 

The Government of Japan. December 2018. URL: https://www.gov-online.go.jp›pdf›summaryg18 

(дата обращения: 14.10.2022). 
117 World Food and Agriculture. FAO Statistical Yearbook 2022. FAO, 2022. URL: 

https://www.fao.org/documents/card/en/c/cc2211en (дата обращения: 14.05.2023). 
118 国際平和協力活動の実践 [Kokusai-heiwa-kyoryoku-katsudo eno torikumi – Practices of 

international peace cooperation activities]. Ministry of Defense, Self-Defense Forces. April 9, 

2021. URL: https://www.mod.go.jp/j/approach/kokusai_heiwa/ (дата обращения: 12.11.2022).  
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отчеты Кабинета министров Японии119, материалы МИД Японии о вкладе страны в 

ОПМ ООН120; отчеты Секретариата ООН по авансам и взносам государств-членов в 

регулярный бюджет ООН121, основные принципы и программы помощи Японии 

Южному Судану122, отчет Amnesty International по Японии123, а также Управления 

ООН по координации гуманитарных вопросов124. 

Таким образом, рассмотренная источниковая база обширна и 

репрезентативна. Привлеченный к исследованию широкий круг источников 

позволил автору решить поставленные задачи и достичь намеченной цели. 

Научная новизна диссертационного исследования заключена в 

следующем: 

— выделены ключевые направления, основные и малоизученные аспекты 

деятельности Японии в ООН, рассмотрены особенности голосования Японии в 

Генеральной Ассамблее ООН; 

― раскрыт вклад Японии в разработку и принятие ряда резолюций ГА ООН, 

СБ ООН, принятие программ и инициатив в специализированных учреждениях 

                                                           
119 Report of the Advisory Panel on Reconstruction of the Legal Basis for Security // Prime 

Minister of Japan and His Cabinet. P. 24. URL: https://www.kantei.go.jp/jp/ 

singi/anzenhosyou2/dai7/houkoku_en.pdf (дата обращения: 10.10.2022). 
120 Japan’s Contribution to UN Peacekeeping Operations // Ministry of Foreign Affairs of Japan. 

URL: https://www.mofa.go.jp/policy/un/pko/pdfs/contribution.pd f (дата обращения: 

13.10.2022); Record of Japan's International Peace Cooperation Activities based on the 

International Peace Cooperation Law as of March 2005. Ministry of Foreign Affairs of Japan. 

URL: https://www.mofa.go.jp/policy/un/pko/pamph2005-2.pdf (дата обращения: 29.03.2022). 
121 Assessment of Member States’ advances to the working capital fund for the biennium 1994-

1995, contributions to the United Nations regular budget for 1994 and of new member-states' 

contributions for 1993. United Nations Secretariat. URL: 

https://www.un.org/en/ga/contributions/Budget%20%201993.pdf (дата обращения: 

29.09.2022); Assessment of Member States’ Contributions to the United Nations Regular Budget 

for the Year 2005. United Nations Secretariat. 23.12.2004. URL: https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/664/94/PDF/N0466494.pdf?OpenElement (дата обращения: 

05.09.2022); Assessment of Member States’ contributions to the United Nations regular budget 

for the year 2019. United Nations Secretariat. URL: https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/466/50/PDF/N1846650.pdf?OpenElement (дата обращения: 

05.09.2022); Assessment of Member States’ contributions to the United Nations regular budget 

for the year 2022. United Nations Secretariat. URL: https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/223/38/PDF/N2222338.pdf?OpenElement (дата обращения: 

05.09.2022); Вопрос о справедливом представительстве в Совете Безопасности и 

расширении его членского состава и связанные с этим вопросы. 59-я сессия ГА ООН, пункт 

53 повестки дня. 06.07.2005. URL: https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N05/410/82/PDF/N0541082.pdf?OpenElement (дата обращения: 

05.09.2022). 
122 Japan’s assistance to South Sudan. Basic Policy Framework of Japan’s Assistance Programmes 

in South Sudan. Embassy of Japan to South Sudan. December 2015. URL: https://www.ss.emb-

japan.go.jp/en/pdf_20151204.pdf (дата обращения: 08.09.2022). 
123 Amnesty International Japan Report 2020. URL: 

https://www.amnesty.org/en/region/japan/report-2020 (дата обращения: 20.05.2023).    
124 Oslo Guidelines on the Use of Foreign Military and Civil Defence Assets in Disaster Relief. 

Revision 1.1 November 2007. United Nations, Geneva. June 2008. URL: 

https://www.unocha.org/sites/unocha/files/OSLO%20Guidelines%20Rev%201.1%20-

%20Nov%2007.pdf (дата обращения: 06.07.2022).   
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ООН, таких как Продовольственная и сельскохозяйственная организация, Совет по 

правам человека, ЮНЕСКО, что позволяет дать объективную оценку вкладу Японии 

в решение таких проблем как обеспечение продовольственной безопасности, защита 

прав человека, совершенствование системы образования, устойчивое развитие и 

содействие развитию; 

— исследованы особенности и ключевые направления деятельности Японии 

в специализированных учреждениях ООН (Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация, Совет по правам человека, ЮНЕСКО) в 

контексте решения проблем продовольственной безопасности, защиты прав 

человека, совершенствования системы образования;  

— установлена взаимосвязь между политикой Японии в сфере защиты прав 

человека на национальном уровне и международной деятельностью страны в Совете 

по правам человека ООН, свидетельствующей о существенном вкладе Японии в 

улучшение положения в области прав человека и определение универсальных норм 

и концепций в целях мониторинга и анализа положения в данной сфере в разных 

странах;  

— раскрыты и проанализированы гуманитарная и миротворческая 

деятельность Японии под эгидой ООН в странах Азии, Африки и Ближнего Востока, 

выделены ее ключевые этапы, выявлены теоретические основы и специфика 

концепций миротворчества и гуманитарной политики в японском понимании; 

— в научный оборот впервые введен широкий комплекс оригинальных 

источников на русском и английском языках, включая источники и документацию 

международных организаций. Это способствовало объективному исследованию не 

только специфики японских теоретических подходов к гуманитарной и 

миротворческой политике, к защите прав человека и совершенствованию системы 

образования, но и практической деятельности государства в данных областях, 

нацеленной на реформирование системы ООН и повышение эффективности 

деятельности ее институтов и учреждений. 

Основные положения, выносимые на защиту:  

1. Такие положения Устава ООН как поддержание международного мира и 

безопасности, продвижение прав и свобод человека и других общечеловеческих 

ценностей, внесение позитивного вклада в процветание мировой экономики, 

обеспечение справедливого и устойчивого глобального развития в той или иной 

степени были включены в принципы внешней политики Японии. В качестве 

непостоянного члена Совета Безопасности ООН Япония выступает за расширение 

сфер ее деятельности, продолжая прилагать усилия для укрепления ООН в качестве 

инструмента в целях решения глобальных вопросов. Япония заявляет о себе как о 

стране, способной выявлять проблемы в работе Организации и ставить вопрос о 

реформировании системы ООН для соответствия новым реалиям и чтобы Япония в 

ней занимала ключевые позиции. 

2. Бурный экономический рост в послевоенной Японии резко повысил ее 

значимость в региональной и глобальной экономической системах, но в области 

международных отношений страна не играла заметной роли. Следовательно, Япония 

традиционно рассматривалась как пассивная на международной арене страна с 

впечатляющей экономической мощью и недостаточно реализованным потенциалом 

в сфере внешней политики. На современном этапе на фоне нарастающих 

экономических показателей Япония пересматривает свое место на международной 
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арене и активизирует деятельность в международных институтах, в частности, такой 

универсальной структуре как ООН. 

3. В этом контексте наиболее важным и приоритетным направлением во 

внешней политике Японии стала работа в системе ООН, где страна не 

ограничивается наблюдением за происходящими в мире событиями и процессами, а 

принимает самое активное участие в деятельности Организации. Япония 

содействует повышению авторитета и значимости ООН во внутриполитической 

повестке государства. Для Японии ООН представляет собой не просто 

международную организацию, занимающуюся лишь политическими проблемами, а 

универсальную площадку, форум, на котором обсуждаются все аспекты 

международной жизни и мировой политики (права человека, продовольственная 

безопасность, совершенствование системы образования, охрана объектов 

всемирного наследия, гуманитарное содействие, обеспечение мира и безопасности 

путем участия в ОПМ ООН). Деятельность в ООН является инструментом в целях 

повышения международного статуса и имиджа государства. 

4. Япония проявляет активную деятельность в специализированных 

учреждениях и программах ООН, таких как Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и ЮНЕСКО. В рамках ФАО ООН 

Япония участвует в существующих инициативах, выдвигает собственные 

предложения по осуществлению социальных программ в развивающихся странах. 

Япония на национальном и региональном уровнях взаимодействует с ЮНЕСКО, 

оказывает содействие в развитии образования, решении социально-экономических 

проблем в странах азиатского региона, как одного из важнейших направлений 

деятельности ЮНЕСКО. Неслучайно первая в мире частная неправительственная 

ассоциация ЮНЕСКО (Sendai UNESCO Association), созданная для поддержки 

деятельности по образованию в интересах устойчивого развития (ОУР), была 

основана именно в Японии еще в 1947 г. – до вступления страны в ООН. 

5. Процессы демилитаризации Японии и демократизации общественной и 

политической жизни страны в послевоенный период отразились в ее политике по 

обеспечению прав человека в стране, обращая внимание к ситуации с правами 

человека в азиатском регионе и в мире. В Совете по правам человека ООН Япония 

поддерживает применение новых механизмов при пересмотре проблем с правами 

человека во всех странах мира, за открытость и доступность информации и 

минимизацию политизации в этой области. В этой связи Япония регулярно 

представляет в Совет по правам человека национальные доклады, включающие 

обзор ситуации с правами человека в стране. Япония пять раз избиралась членом 

СПЧ ООН с момента создания Совета в 2006 г., является одним из первых членов 

Исполнительного совета структуры «ООН-женщины», вносит значительный вклад в 

ее работу и реализацию различных проектов. 

6. Япония участвует в миротворческих операциях под эгидой ООН, принимает 

участие в урегулировании конфликтов в азиатских, африканских и 

ближневосточных государствах в соответствии с фундаментальными принципами 

своей внешней политики и сотрудничества с ООН, включающих стремление к 

пацифизму, вклад в международные операции по поддержанию мира, оказание 

гуманитарной помощи и наблюдение за выборами. Накопленный в указанных 

областях опыт позволяет Японии выступать с теоретическим обоснованием 

невоенной компоненты миротворчества, определять критерии и принципы ОПМ, 

уделять больше внимания переговорам и посредничеству в конфликтных ситуациях. 
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7. Особо важным представляется изучение теоретических и концептуальных 

подходов Японии к участию в миротворчестве ООН, которое носит многоаспектный 

характер, потому как затрагивает фундаментальные направления внешней политики 

Японии. Концепция японского миротворчества и деятельность Сил самообороны в 

данном контексте включают в себя защиту гражданского населения, обеспечение 

доставки гуманитарной помощи, осуществление и мониторинг соблюдения прав 

человека, защиту от разрушения или повреждения объектов стратегической и 

гуманитарной важности и т. д. Япония участвует в разработке методик для 

постконфликтного восстановления и последующего миростроительства с 

соблюдением прав человека. 

Методология исследования. Исследование проведено в рамках теории 

неолиберального институционализма с применением ряда общенаучных принципов 

и подходов. Сторонники данной школы в теории международных отношений (Р. 

Кеохейн, Дж. Най) развивают идею либерально-идеалистической политической 

парадигмы после Второй мировой войны, в рамках которой возрастает роль 

международных организаций, увеличивается число участников международных 

отношений, а международные политические институты могут позволить 

государствам успешно сотрудничать в системе международных отношений. 

В диссертационном исследовании применены такие принципы, как историзм, 

объективность и системность. Принцип историзма был использован в целях 

выявления ключевых этапов внешней политики Японии, рассмотрения причинно-

следственных связей в эволюции японских подходов к решению определенных задач 

на региональном и глобальном уровнях. Принцип объективности позволил 

проанализировать исторические факты с точки зрения объективных 

закономерностей на основе подтвержденных фактов. С учетом комплексного 

характера исследуемой проблемы, целесообразным представляется использование 

системного подхода к изучению деятельности Японии в ООН и ее 

специализированных структурах, представляющего собой любой объект или 

систему в качестве комплекса взаимосвязанных элементов. Данный подход 

демонстрирует причинно-следственные связи между историческими событиями и 

международными процессами, а также их взаимодействие и влияние друг на друга. 

Методы исследования. В диссертации были применены общенаучные и 

специально-исторические методы исследования. Из общенаучных можно выделить 

методы анализа и синтеза, индукции и дедукции. В качестве специально-

исторических методов были использованы системный, историко-хронологический и 

компаративный методы. Системный метод был применен в целях определения 

нормативно-правовых механизмов и концептуальных основ формирования внешней 

политики современной Японии, включающей ее деятельность и политику в ООН, а 

также ее гуманитарную и миротворческую деятельность. Историко-

хронологический метод исследования был применен в процессе выделения 

основных этапов становления и развития японской внешней политики в 

послевоенный период и на современном этапе. Компаративный метод исследования 

был необходим для выявления отличительных особенностей деятельности и места 

Японии в системе ООН, а также определения японских подходов к гуманитарной и 

миротворческой направлениям в ее внешней политике. В целях систематизации и 

обобщения полученной информации были выбраны общенаучные методы анализа и 

синтеза.   
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Теоретическая значимость диссертационного исследования обоснована 

тем, что оно является определенным вкладом в изучение теории и истории 

международных отношений, в углубление научных знаний о проблемах 

современной внешней политики Японии и ее деятельности в системе ООН для 

повышения имиджа страны на международной арене. Автором в научный оборот 

было введено большое число фактологического и аналитического материала, что 

позволяет заполнить ряд пробелов в изучении региональных и глобальных аспектов 

внешней политики Японии и всего Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Совокупность полученных автором результатов, научных выводов и положений 

позволяют использовать представленную работу как основу для дальнейших 

исследований как по внешней политике Японии, так и проблемам ее миротворческой 

и гуманитарной деятельности под эгидой ООН. 

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в 

том, что ее выводы и положения могут быть применены в процессе подготовки 

обобщающих исследований по японской внешней политике, в разработке курсов 

лекций для бакалавров, магистров и аспирантов, изучающих историю 

международных отношений. Ключевые результаты и выводы представленной 

работы могут представлять научный интерес для аналитиков и экспертов, 

изучающих проблемы японской внешней политики, ее деятельности в 

специализированных структурах ООН, а также для сотрудников 

внешнеполитических ведомств. Фактический материал исследования может 

оказаться актуальным для дальнейшей научной разработки представленной 

проблематики. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы 

диссертационного исследования отражены в трех научных публикациях 

диссертанта, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, включенных в 

Перечень ВАК и РУДН и иных публикациях. Отдельные теоретические положения 

и выводы исследования были представлены автором в докладах и тезисах на 

межвузовских, всероссийских и международных конференциях и иных научных 

мероприятиях, таких как: Ежегодная конференция Российской ассоциации 

политической науки «Политические вызовы и политический диалог в условиях 

глобальной турбулентности» (2–3 декабря 2022 г., Москва); Первый Санкт-

Петербургский конгресс исследователей международных отношений «Глобальные 

и региональные вызовы в меняющемся мире» (10-12 ноября 2022 г., Санкт-

Петербург); Научная конференция «Молчание и умолчание в истории» (2-3 ноября 

2022 г., ИВИ РАН); Конференция «Россия и АСЕАН в АТР: динамика 

взаимодействия, региональные процессы и глобальный контекст» в рамках ХIV 

Конвента Российской ассоциации международных исследований (13–15 октября 

2022 г., МГИМО(У) МИД РФ); LII научная конференция «Общество и государство 

в Китае» (18–20 мая 2022 г., ИВ РАН); Ежегодная конференция Российской 

ассоциации политической науки «Траектории политического развития России» (16–

18 декабря 2021 г., Москва); XIII Конвент Российской ассоциации международных 

исследований «К 30-летию внешней политики новой России» (14–16 октября 2021 

г., МГИМО(У) МИД РФ); V Международная научная онлайн-конференция 

«Актуальные проблемы международных отношений и международного права» (16 

марта 2021 г., Дипломатическая академия МИД РФ); Ежегодная конференция 

Российской ассоциации политической науки с международным участием 

«Политическое представительство и публичная власть: трансформационные вызовы 
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и перспективы» (27–28 ноября, 2020 г., МПГУ); Международная научная 

конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2020» (10–27 

ноября 2020 г., МГУ им. М.В. Ломоносова); Международная научная конференция 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2019» (8–12 апреля 2019 г., 

МГУ им. М.В. Ломоносова). 

Ряд результатов исследования в области политики Японии в сфере 

безопасности, в том числе кибербезопасности были апробированы в ходе реализации 

исследовательских проектов кафедры теории и истории международных отношений 

(РФФИ-ЭИСИ 21-011-31812 опн «Имитационное моделирование распространения 

социальных норм и ценностей: глобальные коммуникации VS информационный 

суверенитет РФ», рук. – Д. А. Дегтерев).  

Структура исследования. Диссертационное исследование состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка источников и литературы и двух 

приложений.  

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ   
Во введении обосновываются актуальность исследования, его объект и 

предмет, определяются цели и основные задачи, методология, раскрывается степень 

изученности, дается характеристика источниковой базы, определяются научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость работы, а также ее структура.  

В первой главе «Концептуальные основы внешней политики Японии 

(1952-2023 гг.)» рассматривается внешняя политика Японии в период с 1952 по 2023 

гг.  

В первом параграфе «Формирование, основные этапы и направления внешней 

политики послевоенной и современной Японии (1952-2023 гг.)» были изучены 

ключевые этапы японской внешней политики, начиная с послевоенного периода. 

Были проанализированы особенности и направления внешней политики Японии в 

разные периоды. В новой международной обстановке Япония оказалась перед 

необходимостью выработки собственного внешнеполитического курса, в полной 

мере отвечающего расстановке сил на мировой арене и изменившейся роли страны. 

Значительно расширился объем международных связей, и японская политика стала 

носить глобальный характер. Особое внимание уделено формировавшимся в тот 

период отношениям со странами-соседями, а также США, Россией и Китаем. 

Раскрыты основы доктрины Ёсиды, политика Японии при разных кабинетах, 

начиная с послевоенного периода до наших дней, в частности, итоги правления 

премьеров Синдзо Абэ, Ёсихидэ Суги и Фумио Кисиды. 

Во втором параграфе «ООН во внешней политике Японии» рассматривается 

политика Японии в отношении ООН, ставшей одним из главных направлений 

японской внешней политики, нацеленных на активизацию участия страны в мировой 

политике и выход на международную арену, сопоставимого с ее местом на 

экономической карте мира. С момента вступления в ООН Япония тесно работала с 

ее специализированными учреждениями, преследуя в качестве целей обеспечение 

своих национальных интересов, повышение международного имиджа и статуса на 

мировой арене. 

Третий параграф «Взаимодействие Японии с Советом Безопасности ООН» 

посвящен изучению роли и места СБ ООН в современной внешней политике 

Японии. В рамках взаимодействия с ООН Япония ставит перед собой две 

центральные задачи – получить статус постоянного члена Совета Безопасности и 
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расширить участие в международных операциях по поддержанию мира. В 2023 г. 

Япония в 12-й раз была избрана в качестве непостоянного члена СБ ООН, что 

больше, чем какая-либо другая страна-член этой организации. Однако в своем 

нынешнем статусе, не являясь постоянным членом СБ ООН, Япония принимает на 

себя значительное количество обязательств в рамках деятельности ООН. 

Вторая глава «Деятельность Японии в специализированных 

учреждениях и программах ООН» посвящена взаимодействию Японии с 

различными институтами ООН. 

В первом параграфе «Проблема обеспечения продовольственной 

безопасности в политике Японии в рамках работы в ФАО ООН» показано место 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН во внешней 

политике Японии. Япония более 70 лет активно сотрудничает с ФАО ООН, являясь 

одним из первых и ключевых партнеров Организации, начиная с 1951 г. и работая в 

области обеспечения продовольственной безопасности в целях рационального 

использования природных ресурсов. ФАО превратилась в форум, где развитые и 

развивающиеся страны обсуждают и согласовывают политические решения в сфере 

продовольственной безопасности, что приобретает особое значение в условиях 

неблагоприятных изменений климата. Япония взаимодействует с ФАО как на 

региональном, так и глобальном уровнях, и ее деятельность в организации 

неизменно расширяется. Финансовые взносы, опыт и человеческие ресурсы Японии 

играют жизненно важную роль в различных направлениях деятельности ФАО, 

включающей широкий круг вопросов и задач – борьба с голодом, содействие 

искоренению голода путем осуществления политики и политических обязательств в 

поддержку продовольственной безопасности и обеспечения наличия и доступности 

обновленной информации о проблемах и решениях в области голода и питания; 

повышение продуктивности и устойчивости сельского, лесного и рыбного 

хозяйства; сокращение масштабов нищеты в сельских районах; обеспечение 

инклюзивности и эффективности агропродовольственных систем и помощь в 

создании безопасных и эффективных продовольственных систем; повышение 

устойчивости средств к существованию перед угрозами и кризисами и помощь 

странам в подготовке к стихийным бедствиям и антропогенным катастрофам путем 

снижения их риска и повышения устойчивости их продовольственных и 

сельскохозяйственных систем. 

Во втором параграфе «Права человека в политике Японии на национальном 

и глобальном уровне (СПЧ ООН)» отражено состояние системы защиты прав 

человека в Японии и ее политика и взаимодействие с СПЧ ООН в этой области. 

Политика Японии в рамках СПЧ ООН основана на поощрении и защите прав 

человека и основных свобод как универсальных ценностей. Япония также придает 

большое значение установлению верховенства права и прилагает усилия для 

улучшения положения в области прав человека в различных странах посредством 

диалога и сотрудничества. Японское правительство придает большое значение 

деятельности Совета по правам человека, и страна пять раз избиралась членом СПЧ 

ООН с момента его создания в 2006 г. В СПЧ ООН Япония была избрана 

большинством голосов стран Азиатско-Тихоокеанского региона на период 2006-

2008 гг., 2009-2011 гг., 2013-2015 гг., 2017-2019 гг., 2021-2022 гг. 

В третьем параграфе «Деятельность Японии в ЮНЕСКО по 

совершенствованию системы образования в развивающихся странах и охране 

объектов всемирного наследия» автор уделяет внимание взаимодействию Японии и 
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ЮНЕСКО. Япония стала членом ЮНЕСКО в 1951 г. в рамках 6-й Генеральной 

конференции Организации, когда до 1956 г. страна еще не вступила в ООН. Однако 

взаимодействие Японии с Организацией началось еще в 1947 г., когда в Сендае 

(Япония) 19 июля 1947 г. была основана первая в мире частная неправительственная 

ассоциация ЮНЕСКО (Sendai UNESCO Association). Для Японии большое значение 

имеют проблемы развития системы образования, также, как и вопросы сохранения 

культурного наследия. Ведущей международной программой по обучению грамоте 

является Всемирное движение Terakoya (World Terakoya Movement), возникшее в 

Японии в 1989 г. Уникальность движения заключается в преследуемых им целях – 

обеспечение международного сотрудничества в поддержку распространения 

грамотности в развивающихся странах и продвижение понятия мира во всем мире. 

В 1992 г. Япония ратифицировала «Конвенцию об охране всемирного культурного 

и природного наследия», принятой ЮНЕСКО в 1972 г. В рамках деятельности 

Японии в ЮНЕСКО достигнуты значительные успехи в совершенствовании 

системы образования как в самой Японии (в основном в зонах стихийных бедствий), 

так и в мире, прежде всего в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Япония 

выделяет на эти проекты значительные финансовые средства и человеческие 

ресурсы, что подчеркивает важность взаимодействия Японии с ЮНЕСКО в 

совершенствовании системы образования в развивающихся странах и защите 

культурного наследия посредством принятия программ и определения конкретных 

мер для их реализации. 

В третьей главе «Участие Японии в гуманитарном содействии и 

миротворческой деятельности ООН» освещаются вопросы гуманитарной 

политики Японии и ее миротворческой деятельности под эгидой ООН. 

В первом параграфе «Политика гуманитарного содействия в 

международной деятельности Японии» автор отметил, что гуманитарное 

содействие является одним из ключевых направлений международной и 

внешнеполитической деятельности Японии. В положениях государственной 

политики в сфере гуманитарной помощи подтверждается приверженность таким 

основным принципам, как гуманность (humanity), нейтральность (neutrality), 

независимость (independence) и беспристрастность (impartiality), на которые Япония 

опирается в своей гуманитарной деятельности и закрепляет признание этих 

международных норм в соглашениях и конвенциях, устанавливающих критерии и 

нормы обращения с беженцами, принципы добросовестного гуманитарного 

донорства, руководящие принципы Осло, регулирующие использование военных 

средств в целях оказания помощи при стихийных бедствиях. В координации и 

мониторинге ресурсов на международном уровне ключевое место занимает МИД 

Японии, а в распределении гуманитарной помощи непосредственно на местах, в 

зонах конфликтов и ЧС – Японское агентство международного сотрудничества 

(JICA). Международные организации, включая специализированные учреждения 

ООН, а также МККК (ICRC), распределяют японскую гуманитарную помощь, 

основанную на финансовых, человеческих и интеллектуальных ресурсах японского 

правительства. 

Во втором параграфе «Участие Японии в операциях по поддержанию мира 

(ОПМ ООН) в 1992-2023 гг.» представлен вопрос о японском участии в 

миротворческих операциях ООН. После окончания холодной войны перед Японией 

встала задача выбора новой роли в формирующемся новом мировом порядке, и 

участие в миротворческой деятельности ООН представилось важным 
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внешнеполитическим инструментом в достижении новых целей. Хотя вопрос о 

возможности присоединения Сил самообороны к миротворческой деятельности 

ООН поднимался некоторыми японскими политиками, согласовать критерии 

участия в миротворческих операциях не удавалось, поэтому до 1990 г. в парламенте 

ни разу не рассматривались проекты закона, разрешающего деятельность японских 

военных за рубежом. Только в июне 1992 г. Япония приняла «Закон о 

сотрудничестве с ООН в осуществлении миротворческих операций», закрепляющий 

принципы и условия участия страны в миротворческих миссиях ООН. С одной 

стороны, участие в ОПМ приносит Японии политические дивиденды. На 

протяжении многих лет страна стремится получить постоянное членство в Совбезе 

ООН. По мнению японской стороны вклад в миротворчество может стать весомым 

аргументом в пользу ее заявки. Участие в ОПМ, с другой стороны, представляет 

хороший опыт взаимодействия Сил самообороны с другими странами, ценный с 

точки зрения нетворкинга, наработки опыта практических операций и повышения 

уровня их готовности. Анализ подходов Японии к миротворчеству позволяет 

сделать вывод о том, что в области миротворчества Япония руководствуется, прежде 

всего, своими национальными интересами. Они состоят в том, чтобы увеличить 

международное влияние страны, расширить юридические рамки деятельности Сил 

самообороны, при этом избегая необходимости рисковать жизнями своих 

миротворцев, и не вызывать чувство протеста в обществе, щепетильно относящемся 

к отправке Сил самообороны за рубеж.   

В Заключении подводятся основные выводы по проделанной работе. 

В конце XX века Япония пересмотрела внешнеполитическую стратегию и 

перешла к решительной региональной и глобальной политике, которая совпала с 

быстрым экономическим ростом, успешными социально-политическими 

преобразованиями и прогрессом в процессе послевоенной демократизации страны. 

Фундаментальные перемены, которые произошли в мире в связи с окончанием 

холодной войны, сложным процессом формирования многополярного мира, 

сопровождаются ростом конфликтов и угроз различных масштабов и форматов, 

которые оказывают существенное влияние на все страны и ставят вопрос о роли 

универсальных организаций, в первую очередь ООН в решении этих вопросов. 

Япония играет все более активную роль в международных и региональных 

институтах, и важно понимать ее подходы к усовершенствованию системы 

глобального управления и реформированию ООН. Япония является активным 

участником межрегиональных институтов и структур, таких как QUAD (наряду с 

США, Индией и Австралией), Большая семерка (G7) и Группа четырех (G4).  

Япония в своей внешнеполитической деятельности сосредоточена на 

повышении эффективности работы ООН и Совета Безопасности, где она с момента 

вступления в Организацию неоднократно избиралась непостоянным членом. Япония 

призывает к политическим преобразованиям этого института в целях более 

эффективного решения вызовов современности. За реформирование структуры 

Совета Безопасности, активизацию работы специализированных учреждений ООН 

и соблюдение норм международного права Япония выступает также наряду с 

Германией, Бразилией и Индией в рамках G4. 

Япония после Второй мировой войны активно участвует в формировании 

основ нового миропорядка, существенное внимание уделяет выполнению Устава 

ООН, предлагает актуальные направления и проблемы для деятельности ООН. 

Ключевые принципы и нормы международного права легли в концептуальную 
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основу японской внешней политики и активно применяются в сотрудничестве и 

взаимодействии с другими странами. Важность защиты прав человека, социальных 

и образовательных проблем в развивающихся странах, продовольственной 

безопасности и сохранения объектов всемирного наследия получают серьезное 

внимание со стороны Японии.  

Япония осуществляет активную деятельность в специализированных 

институтах и различных комитетах ООН. Автор показывает, что Япония играет 

значительную роль в решении проблемы голода на региональном и международном 

уровнях, является одной из стран, активно поддерживающих работу ФАО ООН и 

выступающих за обеспечение продовольственной безопасности. Страна занимает 

второе место по обязательным взносам в регулярный бюджет ФАО и четвертое 

место по добровольным взносам, входит в число основных участников 2500 текущих 

полевых программ и проектов ФАО на общую сумму около 800 млн долл. США. 

Япония стала одним из мировых лидеров в программе искоренения голода и всех 

форм недоедания к 2030 г., благодаря активному участию в работе ФАО, 

сотрудничеству с различными институтами и организациями для передачи опыта, 

ведению сельского хозяйства с применением передовых технологий и методов. 

Япония борется за повышение уровня жизни в сельской местности, является 

ведущим партнером Программы сотрудничества ФАО Юг–Юг, оказывает 

техническую помощь в области питания и окружающей среды.  

Защита прав человека является важным направлением внешней и внутренней 

политики Японии. Признается факт наличия нарушений прав женщин, детей, 

мигрантов, национальных меньшинств на своей территории, однако Япония 

прилагает активные усилия для выявления и устранения проблем с защитой прав 

человека, ратифицирует протоколы и конвенции, содержащие многочисленные 

аспекты и направления прав человека – политические, гражданские, экономические, 

культурные и другие права. В сфере защиты прав человека Япония формирует 

национальную систему и реализует собственную национальную программу. 

Япония поддерживает высокие стандарты прав человека, закрепленные в 

Конституции, Япония укрепляет демократическую политическую систему, 

разрабатывает политику поощрения и защиты прав человека и основных свобод как 

универсальных ценностей. Япония уверена, что в поощрении и защите прав человека 

должно быть заинтересовано все международное сообщество, поэтому серьезные 

нарушения прав человека необходимо устранять в сотрудничестве именно с 

международным сообществом. Япония также подтверждает, что права человека 

должны соблюдаться во всех странах мира, независимо от культуры, традиций, 

политических и экономических систем и уровней социально-экономического 

развития.  

Основываясь на приверженности диалогу и сотрудничеству, Япония 

направляет усилия на решение вопросов прав человека, вызывающих 

обеспокоенность международного сообщества, и на улучшение положения в этой 

области как через международные площадки, так и посредством двусторонних 

диалогов. Кроме того, Япония расширяет сотрудничество посредством оказания 

технической помощи и намерена продолжать активно содействовать поощрению и 

защите прав человека во всем мире в сотрудничестве с международным 

сообществом, включая ООН.   

В качестве примера можно привести проведение Олимпийских и 

Паралимпийских игр Токио-2020, которые предоставили возможность для развития 
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инклюзивного общества, основанного на разнообразии и гармонии, где признаются 

все виды различий, включая расу, пол, физические ограничения и т.д. Впервые в 

мире Япония провела Олимпийские и Паралимпийские игры  в соответствии с 

Руководящими принципами предпринимательской деятельности в аспекте прав 

человека ООН и разработала Кодекс поставщиков, определяющий стандарты для 

обеспечения закупок с учетом вопросов устойчивого развития, окружающей среды 

и прав человека.  

Япония проявляет приверженность решению проблем, относящихся к правам 

человека как внутри государства, так и на международном уровне, включая Совет 

по правам человека ООН.  

Япония активно поддерживает ЮНЕСКО вопросах совершенствовании 

системы образования в развивающихся странах, предоставляя существенные 

финанссовые средства для реализации проектов ЮНЕСКО. В рамках 

взаимодействия с ЮНЕСКО по сохранению культурного наследия в Японии и 

других странах мира было принято ряд программ и мер.  

Главным направлением культурной политики Японии является деятельность 

страны по охране всемирного культурного наследия. Ведущей международной 

программой по обучению грамоте является Всемирное движение Terakoya (World 

Terakoya Movement), возникшее в Японии в 1989 г. За последние 25 лет количество 

людей, получивших помощь от Всемирного движения Terakoya достигло 1.3 млн 

человек. В рамках деятельности в ЮНЕСКО Япония достигла серьезных 

результатов и значительных успехов в деле совершенствования системы 

образования в самой Японии, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и по 

всему миру. Для реализации этих проектов и целей Япония предоставляет 

человеческие ресурсы и существенные финансовые средства, что подчеркивает 

значимость взаимодействия с ЮНЕСКО для Японии, особенно в развивающихся 

странах по совершенствованию системы образования и сохранению культурного 

наследия. 

Особое внимание Япония уделяет политике гуманитарного содействия и 

предоставлению гуманитарной помощи развивающимся странам.  

Ключевым органом в сфере гуманитарного содействия является 

Министерство иностранных дел Японии. В случае возникновения ЧС правительство 

пострадавшего государства или представители международной организации при 

помощи посольства Японии обрабатывают запрос на получение гуманитарной 

помощи, после чего МИД анализирует информацию и принимает решение о видах, 

объеме и сроках оказания помощи на основе консультаций с другими 

министерствами и ведомствами. Министерство взаимодействует с различными НПО 

и международными организациями. В регионах ЧС мониторинг гуманитарной 

помощи осуществляет Японское агентство международного сотрудничества (JICA). 

При реализации гуманитарной политики Японии взаимодействует с рядом 

международных организаций, чаще всего со специализированными структурами 

ООН, такими как Программа развития ООН, Управление Верховного комиссара 

ООН по делам беженцев, Управление по координации гуманитарных вопросов, 

Международный комитет Красного Креста и т.д. В рамках ЮНИСЕФ, ПРООН и 

других агентств ООН Япония является одним из крупнейших доноров. 

На международной арене Япония занимает важное место среди стран, 

оказывающих гуманитарную помощь. Она активно участвует в становлении и 

развитии международной повестки дня в этой сфере. Проанализировав 
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международную гуманитарную деятельность Японии, стоит подчеркнуть, что 

специфика программ гуманитарной помощи Японии состоит в том, что страна не 

ограничивается устранением последствий ЧС и оказанием финансовой помощи. Эти 

программы включают использование инновационных мер, передовых технологий и 

методик при восстановлении пострадавших регионов, в вопросах снижения риска 

возникновения стихийных бедствий, в деле восстановления социальной и 

экономической инфраструктуры, что обусловлено значительным практическим 

опытом Японии в устранении последствий природных бедствий и техногенных 

катастроф. 

Япония активно участвует в операциях по поддержанию мира под эгидой 

ООН с начала 1990-х гг. Страна накопила колоссальный опыт в миротворчестве, 

позволяющий ей выделять сложности и противоречия теоретических аспектов этого 

процесса, определять концептуальные основы урегулирования конфликтов с 

помощью миротворцев.  

Япония рассматривает ООН как единственную универсальную организацию 

в вопросах сплочения международного сообщества, поощрения гармоничных 

отношений между странами мира, оказания гуманитарной помощи и 

миротворчества, поскольку повестка дня ООН действительно выходит далеко за 

рамки вопросов международной безопасности, политики или социально-

экономических и культурных связей. Деятельность ООН включает мировое 

экономическое развитие, операции по поддержанию мира, охрана окружающей 

среды и объектов всемирного наследия, деятельность в космическом пространстве. 

В каждой из указанных сфер, и не только, Япония принимает активное участие. 

ООН представляет собой универсальную и уникальную площадку для 

Японии, с помощью которой она осуществляет национальные интересы, повышает 

статус государства и формирует позитивный имидж Японии в глазах мирового 

сообщества. 
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Диссертация посвящена анализу взаимодействия Японии с ООН и ключевым 

направлениям ее деятельности в рамках организации и ее специализированных 

институтов. В работе исследуются основные этапы и направления внешней 

политики послевоенной и современной Японии, роль и место ООН во внешней 

политике Японии, взаимодействие страны с СБ ООН. В диссертации 

рассматривается деятельность Японии в ФАО ООН, СПЧ ООН и ЮНЕСКО. 

Затронуты также политика Японии в области гуманитарного содействия и ее участие 

в операциях по поддержанию мира под эгидой ООН. 
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The dissertation is devoted to the analysis of Japan's interaction with the UN and 

the key areas of its activities within the organization and its specialized agencies. The paper 

studies the main stages and directions of foreign policy of post-war and modern Japan, the 

role and place of the UN in Japan's foreign policy, and the country's interaction with the 

UN Security Council. The dissertation touches on Japan's activities within the FAO UN, 

UNHRC and UNESCO. Japan's policy in the field of humanitarian assistance and its 

participation in peacekeeping operations under the auspices of the UN are also touched 

upon. 


