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Актуальность темы данного исследования определяется 

необходимостью проведения комплексного анализа политики национальной 

безопасности Японии в период «холодной войны». Потребность в оценке и 

рассмотрении предыдущих концепций национальной безопасности Японии 

заключается в возможности выявления определенных закономерностей и 

преемственных характеристик в системе обеспечения национальной 

безопасности, тем самым, позволяя нам прогнозировать будущее направление 

развития политики национальной безопасности Японии. 

Политика национальной безопасности, проводимая текущим японским 

правительством, является прямым следствием тех концепций национальной 

безопасности, которые были сформированы еще в период холодной войны. 

Тем самым, рассмотрение концепций национальной безопасности Японии 

того периода позволит, не только лучше понять текущие действия японского 

правительства, но также и сделать ряд заключений относительно перспектив 

формирования новых концепций в XXI веке. 

Страны, которая в послевоенный период, находясь объективно в 

капиталистическом лагере, по факту стремилась избегать втягивания в 

открытое противоборство. Так в 1950-ые годы этому мешал крайне низкий 

уровень ее экономического развития. В 60-ые на первый план вышло 

увеличение собственного экономического потенциала. В следующем 

десятилетии, на фоне происходившей разрядки международной 

напряженности, японских лидеров больше налаживание 

внешнеэкономических связей. Что касается борьбы двух систем, то в 

указанный период правительство Японии характеризовало ее, как борьбу 

между США и СССР или НАТО и Организации Варшавского Договора, где 

заняла крайне удобную для себя позицию стороннего наблюдателя. Однако, в 

период 1970 – 1980-ых годов это государство приобрело особое значение в 

рамках борьбы социалистической и капиталистической систем в мировой 

политике. 



Новая политика, сформированная в концепции «комплексного 

обеспечения национальной безопасности», распространилась практически на 

все направления государственной деятельности. Ее определяющей чертой 

можно назвать резко возросшую антисоветскую направленность, а также 

открытую и нескрываемую полную поддержку американского 

стратегического курса по глобальным и региональным проблемам. Новый 

курс играл определяющую роль во внешнем и внутреннем направлении 

политики национальной безопасности Японии вплоть до распада 

социалистического лагеря и, в частности, Советского Союза. 

Степень научной проработанности и изученности проблемы. 

Изучение проблем безопасности на национальном, региональном и даже 

глобальном уровне в противоречивый период «холодной войны» является 

одной из ключевых тем в области исследований международных отношений. 

Естественно, основной фокус ученых обычно направлен на изучение проблем 

национальной безопасности двух основных участников противостояния – 

СССР и США, в сравнительном анализе которых наблюдается стремление к 

осмыслению причин формирования нового миропорядка. Исследования о 

японском вкладе в противостояние с мировым социализмом стали выходить 

на передний план в период 1970-ых годов, когда Япония окончательно 

закрепила за собой место второй экономики мира, что позволило ей полностью 

сфокусироваться на достижение соответствующего влияния на 

международной арене. Тесная взаимосвязь с глобальной стратегией 

Соединенных Штатов быстро определила роль Японии, как «восточного 

центра капитализма» в рамках борьбы двух систем, что не могло не повлиять 

на общий характер внешней и внутренней политики государства в сфере 

обеспечения национальной безопасности.  

На момент окончания разрядки международной напряженности в конце 

1970-ых годов и начала нового витка противостояния пришелся сдвиг в 

политическом мышлении японских руководителей, в результате которого 

была принята концепция «комплексного обеспечения национальной 



безопасности». Данный поворот обозначил Японию, как одного из 

влиятельнейших участников международных отношений тем самым повысив 

интерес исследователей к стране в целом, и к ее политике национальной 

безопасности, в частности. Многие ученые работающие по данной 

проблематике стремятся ответить на один из ряда вопросов: объяснить 

причины резкой активизации Японии на международной арене, воздействие 

японской концепции «комплексного обеспечения национальной 

безопасности» на результаты «холодной войны», ее влияние на содержание 

следующих политик национальной безопасности Японии. 

Историографию исследования концепции «комплексного обеспечения 

национальной безопасности», в частности, ровно, как и изучение проблем 

национальной безопасности Японии в целом во время периода «холодной 

войны» условно можно разделить на исследования общего характера, 

например, по истории Японии указанного периода, где затрагивается сфера 

внешней политики и военно-политической стратегии страны, а также на 

узкоспециальные научные работы, посвященные конкретно эволюции 

политики национальной безопасности и конкретно концепции «комплексного 

обеспечения национальной безопасности». Первую группу дополняют 

исследования двусторонних отношений Японии с другими государствами, а 

также биографические работы о периоде правления того или иного премьер-

министра. Внутри этих двух групп уже можно условно разделить 

историографии по направлениям различных школ. Исследования по данной 

теме предпринимались русскими, японскими, американскими, 

западноевропейскими и азиатскими исследователями, каждый из которых 

имел свои отличительные особенности в рассмотрении определенных 

аспектов проблемы. 

Во главе российских и советских узкоспециальных исследований о 

политике национальной безопасности Японии, по мнению автора 

диссертации, стоит монография советского ученого Р. Ш.- А. Алиева 



«Внешняя политика Японии в 70-х - начале 80-х годов (теория и практика)»1. 

Данная работа выделяется в первую очередь тем, что представляет собой 

первое комплексное исследование механизма формирования и выработки 

внешнеполитических решений, включающее анализ теоретических доктрин и 

концепций национальной безопасности и разбор деятельности Японии на 

международной арене. Таким образом автор предпринимает попытку 

всестороннего исследования внешней политики Японии в указанный период.  

Отдельно стоит упомянуть узкоспециальные исследования о военно-

политических концепциях, внешней политике и развитие вооруженных сил 

Японии в периоды 70-ых, 80-ых и начале 90-ых годов. Такие авторы как В. Н. 

Еремин2, М. Г. Носов3, А. Н. Панов и Л. П. Пинаев4, Д. В. Петров5, Б. П. 

Славинский6, А. Тууделепп7 фокусировали свое внимание на тех сферах 

японской государственной деятельности, которые так или иначе сопрягаются 

с концепцией «комплексного обеспечения национальной безопасности» в 

частности, и развитием японской политики по национальной безопасности в 

целом. 

Из американских и западноевропейских исследований по поставленной 

проблеме наибольший вклад внесли работы Д. Чапмана, Р. Дрифта, И. Гоу8, К. 

Хьюза9, Р. Д. Сэмюэлса10, Д. Загории11. Каждый из перечисленных авторов в 
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своих работах рассматривал влияние политики национальной безопасности 

Японии на ее модель поведения на международной арене и ее постепенную 

эволюцию. Отличительной особенностью данных исследований можно 

назвать более тщательное внимание к влиянию японо-американского союза 

безопасности на японское политическое мышление в рамках формирования 

концепции «комплексного обеспечения национальной безопасности» и ее 

проведения. 

Нельзя обойти вниманием ряд японских авторов, посвятивших свои 

исследования проблеме формирования и развития концепции «комплексного 

обеспечения национальной безопасности», в частности, и вопросам 

национальной безопасности и внешней политики в целом. Работы таких 

исследователей, как Хирохару С.12, Мусякодзи К.13, Нагаи Ё. и Ириэ А.14, 

Сакамото Ё.15, Сэбата Т.16, Вакайдзуми К.17, Масаюки Я.18, Усиба Н.19, 

Симидзу И.20, М. Иноки21, Курису Х.22 и Нагано Н.23 по большей свой части, 

посвящены проблеме определения пути и роли Японии на международной 

арене. Так, например, Мусякодзи К., Сакамото Ё., Симидзу И. и Иноки М., в 

рассматриваемых нами исследованиях, критикуют предыдущие доктрины 

национальной безопасности Японии, которые по их мнениям перестали 

отвечать вызовам своего времени. Вместе с этим они пытаются сформировать 

                                                 
12 Hiroharu S. Which way in Southeast Asia // Japan Quarterly. 1975. Vol. 10. 
13 Mushakoji K. From Hegemonic Insecurity to Peoples' Security. An Overview. [Electronic resource] // Okinawa 

International Forum for People's Security. 2001. URL: http://www.jca.apc.org/ppsg/oifps/okinawa/mushakoji-en.html 

(дата обращения: 17.12.2017) 
14 Nagai Y., Iriye A.  Origins of the Cold War in Asia. University of Tokyo Press, 1977. 
15 Sakamoto Y. Japan’s Role in World Politics // Japan Quarterly, vol. 27, №2. 1980. 
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Японская дипломатия – анализ действительности: промахи и достижения).). 



собственную модель «идеального поведения» страны на региональном и 

глобальном уровнях. Важно отметить, что большинство из указанных 

японских авторов, так или иначе приняло участие в формировании 

интересующей нас концепции «комплексного обеспечения национальной 

безопасности».  

Большое количество фактологической информации о деятельности 

Японии в период «холодной войны», дополняющей общий анализ концепции 

«комплексного обеспечения национальной информации» было найдено в 

работах об истории Японии послевоенного периода. Так, например, среди 

российских ученых, А. Е. Жуков в своей работе24 сделал больший упор на 

рассмотрении двусторонних отношений Японии в контексте общего 

исторического развития страны в период 1986 – 1998 гг. В совместной 

монографии Института Востоковедения АН СССР под редакцией В. А. 

Попова25 сделан акцент на исследование внутриполитической борьбы 

японских партий через призму классовой борьбы. Работа А. Н. Панова о 

послевоенном периоде оккупации Японии26, позволила нам полностью 

проследить начало пути японской ремилитаризации и лучше прояснить логику 

действий японского правительства в процессе принятия решений в сфере 

национальной безопасности, а также влияние американского фактора на 

данную политику. 

Общеисторические исследования западных авторов о послевоенном 

этапе японской истории позволили нам получить дополнительную 

информацию о средствах и методах обеспечения политики национальной 

безопасности Японии. Так, работа К. Глака27 содержит значительное 

количество фактологической информации о втором этапе эпохи Сёва с 1945 – 

1989 годы, в которой представлены, как японские, так и американские 

взгляды, на проблемы экономического развития, общественного движения и 

                                                 
24 Жуков А. Е. История Японии Том 2. 1868-1998. М.: Институт востоковедения РАН, 1998. С. 648. 
25 История Японии (1945-1975) / отв. ред. Попов В.А. М., 1978. 
26 Панов А.Н. Революция Сёва. Модернизация Японии в послевоенный период (1945 – 1952 гг.). М., Восток – 

Запад, 2010. 
27 Gluck C. Showa: The Japan of Hirohito. W. W. Norton & Company, 1993. 



японской политической системы в указанный период. Исследование Т. 

Хэйвенса28 полностью посвящено участию Японии в войне во Вьетнаме 1964 

– 1975 гг. Книга Джеффа Кингстона «Трансформация Японии»29 представляет 

собой научно-популярный обзор основных периодов послевоенной истории 

Японии вплоть до наших дней, в которой основное внимание сосредоточено 

на экономических проблемах, японо-американском военно-политическом 

сотрудничестве и эволюции системы безопасности. Подобными можно 

назвать работы Дж. Мак-Клейна30 и Р. Теймса31, в которых, однако 

преобладает акцент на описание социальной сферы японского общества, с 

попыткой оценки ситуации через призму мировоззрения самих японцев. 

Стоит также отметить отдельные исследования двусторонних 

отношений Японии с рядом государств в период 1975 – 1993 гг., которые 

позволили нам конкретизировать направленность и характер внешней 

политики страны во время действия концепции «комплексного обеспечения 

национальной безопасности».  

Среди них можно отдельно выделить группу работ, посвященных японо-

американскому военно-политическому союзу. Общеизвестно, что данное 

сотрудничество занимает центральное место в сфере обеспечения 

национальной безопасности и внешней политики Японии. Российские 

монографии В. Н. Бунина32 и А. И. Уткина33, а также западные исследования 

за авторством Э. Олсена34, Ф. Фукуямы35, Р. Мэтью36, бывшего посла США в 

Японии Э. Райшауэра37 по большей своей части схожи по своему содержанию. 

Как отечественные, так и зарубежные исследователи отмечали и позитивные, 

и негативные аспекты данного сотрудничества. Однако, рассматривая 

                                                 
28 Havens T.R. Fire Across the Sea: The Vietnam War and Japan, 1965–1975. Princeton University Press, 1987. 
29 Kingston J. Japan in transformation, 1945-2010. Routledge, 2010. 
30 Мак-Клейн Дж. Л. Япония. От согнута Токугавы - в XXI век. М., АСТ: Астрель, 2006. 
31 Теймс Р. Япония: история страны. М., 2009. 
32 Бунин В. Н.  Японо-американский союз безопасности. М., 2000. 
33 Уткин А. И. США - Япония: вчера, сегодня, завтра. М., 1990. 
34 E. Olsen. U.S. – Japan strategic reciprocity: A neo-internationalist view. Stanford. 1986. 
35 Fukuyama F., Oh. K. The U.S – Japan Security Relationship after the Cold War. RAND, 1993. 
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отдельные явления и события в рамках истории японо-американских 

отношений, каждый из авторов давал им собственную отличительную оценку. 

Тема японо-советских отношений в период «холодной войны» также 

была крайне актуальной, ведь именно данное направление японской внешней 

политике претерпело наиболее серьезные изменения, когда направленность на 

добрососедское и взаимовыгодное сосуществование сменил жесткий 

антисоветизм. Среди отечественных авторов данной проблематике посвятили 

свои исследования О. А. Арин38, А. А. Кошкин39, Л. Н. Кутаков40, С. Л. 

Тихвинский41, в работах которых содержится полноценное описание 

эволюции советско-японских отношений с достаточно объективным анализом 

первопричин произошедшего ухудшения. В работе А. С. Черняева «Горбачев 

и Японская проблема»42 представлены мнения советского правительства на 

внешнюю политику своего восточноазиатского соседа на последнем этапе 

«холодной войны». Среди японских исследователей советского направления 

японской внешнеполитической деятельности стоит выделить Т. Хасэгава43, 

центральной темой работы которого является рассмотрение и анализ 

территориальной проблемы Курильских островов и их влияния на японскую и 

советскую политику, а также исследование К. Насу44, посвященное основным 

тенденциям этапа перестройки и анализу ее влияния на внешнюю политику 

СССР в отношении Японии. 

Для характеристики восточноазиатского вектора японской внешней 

политики в период «холодной войны» был использован ряд исследований, 

которые можно разделить на группы по своей направленности. К ним 

относятся работы по японо-китайскому и японо-корейскому сотрудничеству, 

                                                 
38 Арин О.А. Россия: ни шагу вперед. М.: Эксмо, 2003. 
39 Кошкин А.А. Россия и Япония: Узлы противоречий. М., Вече. 2010. 
40 Кутаков Л.Н. «Москва-Токио: очерки дипломатических отношений, 1956-1986». М.: Международные 

отношения, 1988. 
41 Тихвинский С.Л. Россия – Япония обречены на добрососедство: воспоминания дипломата и заметки 

историка. М., 1996. 
42 Черняев А.С. Горбачев и Японская проблема. Новая Новейшая История. 2000. №3. 
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1985–1998. Berkeley: International and Area Studies Publications, University of California at Berkeley, 1998. 
44 Nasu K. 崩れ出したソ連帝国―ペレストロイカは崩壊の始まり. Tokyo. 1988. 



а также исследования о региональной политике Токио в отношении стран 

АСЕАН. Так, например, к первой группе относится монография А. В. 

Семина45, где автор всесторонне рассматривает весь комплекс японо-

китайских отношений, включая анализ основных тенденций, динамики, и 

проблем данного сотрудничества. Вторая группа работ представлена трудами 

И. Дака46 и Ч. С. Ли47, которые исследуют как изменялось значение 

Республики Корея для внешней политики Токио в послевоенный период. 

Исследования по южноазиатскому направлению японской 

внешнеполитической деятельности в основном направлены на изучение 

экономического аспекта данных отношений, но тем не менее в них четко 

прослеживается динамика роста значения стран-членов Ассоциации для 

Японии. Такой вывод можно сделать на основе работ Г. Липуорта48, И. И. 

Василевской49 и Р. Константино50.  

Исследования о работе социально-политической системы, процессе 

принятия решений в японском парламенте и межпартийной борьбе в Японии 

также крайне необходимы для выявления факторов и предпосылок 

формирования концепции «комплексного обеспечения национальной 

безопасности». При помощи данных научных работ можно выявить, 

проследить и объяснить основные этапы развития вышеназванной концепции. 

Труд К. Пайла51, хоть и посвящен больше проблемам общественной и 

экономической сфер государственной деятельности, все-таки затрагивает 

одну из ключевых тем для концепции «комплексного обеспечения 

национальной безопасности» – поиск новой модели поведения Японии на 
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Monetary Fund, 1997. Vol. 34. №3. 
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лит. 1969. 
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мировой арене, в которой на смену пассивной экономической направленности 

внешней политики придет новая более активная вовлеченность в 

международные процессы. Отечественная работа А. Е. Жукова52 представляет 

собой поэтапное сравнение мнений партий в японском парламенте по тому 

или иному вопросу политики обеспечения национальной безопасности. 

Огромное количество выдержек из интервью отдельных членов, как и 

правящей Либерально-Демократической партии, так и представителей 

оппозиции, позволило детально показать насколько сложен процесс принятия 

политических решений в японском правительстве, и насколько тяжело 

достигался консенсус по тем или иным вопросам. 

К разделу литературы о правительственном аппарате Японии можно 

также отнести отдельные исследования о деятельности японских премьер-

министрах. Помимо сугубо биографического описания, в них присутствует 

намного больше фактологической информации о мероприятиях, проведенных 

ими в тот или иной период своего правления, чем это было представлено в 

общих исследованиях об истории Японии Новейшего периода. 

Так, например, работы Ватанабэ А.53 и Молодяковой Э. В.54 

представляют собой комплексные исследования о деятельности послевоенных 

премьер-министров Японии, их отношениях с фракциями ЛДП и оппозицией, 

а также их личностные характеристики.  

Объектом данного исследования является весь комплекс политических 

мероприятий, проводимых Японией в соответствии с концепцией 

«комплексного обеспечения национальной безопасности» в период 1983 – 

1993 гг., страны, которая в начале 1980-ых годов радикально сменила курс 

своей послевоенной оборонной политики и военной стратегии. Предметом 

исследования являются решения японских руководителей во внутренней и 
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внешней политике государства по укреплению национальной безопасности в 

рамках вышеназванной концепции с 1983 по 1993 гг.  

В соответствии с актуальностью данной проблемы были определены 

цели и задачи диссертационной работы. Цель данного исследования 

заключается в том, чтобы посредством составления комплексной 

характеристики концепции «комплексного обеспечения национальной 

безопасности» показать, что положения именно этой концепции были  

основополагающими для японских политических лидеров при принятии 

последними тех или иных решений в период с момента кризиса предыдущей 

доктрины «национальных интересов» до ее окончания в начале 1990-ых годов.  

Для достижения поставленной цели была предпринята попытка решить 

следующий ряд задач: 

1. определить изменения в понимании японскими властями национальных 

интересов и сути внешних угроз в области национальной безопасности 

в послевоенный период вплоть до второй половины 1970-ых годов; 

2. рассмотреть основные предпосылки и факторы формирования 

концепции «комплексного обеспечения национальной безопасности», 

посредством анализа результатов действия предыдущих доктрин; 

3. провести анализ и охарактеризовать основные сферы, на которые 

распространялась концепция «комплексного обеспечения национальной 

безопасности» на основе решений политических лидеров Японии в 

рамках данной концепции; 

4. проследить путь развития и преобразования положений концепции в 

период ее действия вплоть до 1993 года; 

5. проанализировать результаты действий в рамках данной концепции на 

основе основных направлений японской внешнеполитической 

деятельности в период 1983 – 1993 гг. 

Хронологические рамки данного исследования охватывают этап в 

истории Японии с 1975 г. по 1993 г., которые определяют период кризиса 

предыдущей концепции «национальных интересов» одновременно с началом 



разработки концепции «комплексного обеспечения национальной 

безопасности» и ее завершения соответственно. Однако, для предоставления 

более полной и подробной картины эволюции японской системы 

национальной безопасности в целом, автор был вынужден включить в данное 

исследование период 1945-1975 гг., события которого, прямо или косвенно 

оказали влияние на политические решения японских руководителей. 

Территориальные рамки данного исследования варьируются в 

зависимости от зоны влияния японской внешней политики, поэтому никаких 

жестких ограничений поставлено не было. 

Источниковую базу исследования можно условно разделить на 

несколько групп. 

Обширную часть документальной основы данного исследования 

занимают источники первой группы: ежегодные «Белые книги обороны»55, 

подготовленные Управлением национальной обороны, а также «Голубые 

книги»56 Министерства Иностранных Дел, которые содержат в себе уже 
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сформированный и документально зафиксированный курс японского 

правительства в области обеспечения национальной безопасности, который 

представляется общественности. 

На фоне первой группы бесспорную полезность приобретают те 

источники, с помощью которого можно проследить весь процесс принятия 

решений в японском правительстве, начиная со стадии планирования и 

обсуждения, дополнив тем самым анализ политики по обеспечению 

национальной безопасности Японии. Список содержащих данную 

информацию документов актового характера, использованных в исследовании 

можно условно разделить на две подгруппы. 

К первой относятся политические выступления и заявления отдельных 

премьер-министров Японии на парламентских сессиях57 в период действия 

концепции «комплексного обеспечения национальной безопасности». Анализ 

подобного рода речей позволяет в полном объеме почувствовать, как 

изменялись оценки государственных приоритетов в политике обеспечения 

национальной безопасности.  

Характер заявлений данной группы документов, было интересно 

сопоставить с заявлениями японских премьеров вне страны. К ним относятся: 
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обращения к лидерам и представителям стран-членов АСЕАН58 на встречах и 

саммитах различного уровня, выступления перед Генеральной Ассамблеей 

ООН59, а также речи лидеров Японии во время совещаний стран 

Трехсторонней комиссии60 и «группы Семи»61. 

Изменчивость риторики японских премьер-министров, также явно 

просматривалась в текстах совместных заявлений и коммюнике, подписанных 

после встреч с американскими президентами. С помощью данных документов 

можно более детально понять характер целевых военно-стратегических 

установок Японии и роли страны в японо-американском союзе безопасности. 

В этом плане, крайне примечательным является возможность сравнения того, 

как изменялась основная повестка встреч в каждый из рассматриваемых нами 

периодов: формирования концепции «комплексного обеспечения 

национальной безопасности», начало ее действия и последний этап «холодной 

войны». На основании такого сравнения, можно уже выявлять основные 

направления сотрудничества в данном союзе, в частности, и его глобальные 

цели и задачи, в общем62. 
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Также, отдельно необходимо отметить, источники описательного 

характера, использованные в работе, к группе которых относятся 

аналитические доклады Центрального Разведывательного Управления 

США63, посвященные японской внутренней и внешней политике. Данные 

документы позволили нам дополнить общую информацию о взглядах 

американского правительства на место и роль Японии в альянсе с 

Соединенными Штатами. 

Методологическая основа исследования. В качестве 

методологической основы диссертации автор использовал системный подход, 

который позволил наиболее разносторонне подойти к изучению концепции 

«комплексного обеспечения национальной безопасности» 1983-1993 гг., в 

контексте изменений как на международной арене, так и во 

внутриполитической сфере Японии. 
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Для достижения поставленных соискателем задач использовался ряд 

исторических методов.  

Историко-описательный метод позволил нам систематизировать, 

полученные в ходе анализа документов, данные о концепции «комплексного 

обеспечения национальной безопасности» Японии по сферам 

государственной деятельности – внутренняя и внешняя политика, экономика 

и торговля, в рамках которых в хронологической последовательности 

приводятся сведения о соответствующих явлениях и событиях внутри как 

внутри Японии, так и на мировой арене, сопровождаемые оценками и 

комментариями их непосредственных участников. 

Историко-генетический метод позволил провести периодизацию 

эволюции видения угроз национальной безопасности японскими премьер-

министрами во второй половине XX века. Основным критерием такой 

периодизации служила позиция японского правительства по вопросу места и 

роли Японии на международной арене. 

Применение сравнительно-исторического метода, а также метода 

контент-анализа ряда официальных документов позволило проследить 

динамику смены акцентов в японских политических кругах, в сфере 

национальной безопасности и внешней политики, изменения основ своей 

военно-политической стратегии.  

Метод статистического анализа применялся при оценке изменений в 

двусторонней торговле Японии с рядом государств, как следствия изменений 

направленности японской внешней политики. 

Основные выводы, сделанные в диссертации: 

1. Выявлено, что в послевоенный период (до второй половины 1970-ых гг.) 

национальные интересы и само понятие внешних угроз в понимании 

японских властей диктовались активно изменяющейся международной 

обстановкой, в которой термин «национальная безопасность» 

рассматривался исключительно в военно-политическом смысле, что, в 

результате, привело к развернутой материальной и политической 



поддержке американского курса в Азии, который выразился военными 

действиями в Корее и Вьетнаме; 

2. Определено, что основной предпосылкой столь резкой смены характера 

внешней политики Японии в 1980-ых годах стало осознание, как 

общественности, так и политических лидеров того факта, что в период, 

когда единоличных усилий Вашингтона по установлению 

международной стабильности явно не хватало, страна, являясь по факту 

второй экономической державой в мире продолжает следовать 

устаревшим доктринам национальной безопасности, которые 

предполагали тактику укрывания за своими отношениями с 

Соединенными Штатами; 

3. Установлено, что новая концепция «комплексного обеспечения 

национальной безопасности», в отличии от предыдущих рассматривала 

национальные интересы Японии в контексте глобальной 

ответственности государств капиталистического лагеря за 

международную безопасность и стабильность, как в военно-

политическом, так и в экономическом плане, не забывая о защите своих 

собственных государственных интересов, как в регионе, так и в мире; 

4. Отмечено, что с конца 1982 года, когда концепция была приведена в 

действие, в ее содержании произошли лишь незначительные коррекции, 

которых требовали вызовы своего времени, также можно достаточно 

уверенно сказать, что поставленные в ней задачи были выполнены 

полностью. 

5. Обозначены наиболее значимые достигнутые цели концепции: 

фактическая победа мирового капитализма в рамках противостояния 

систем, усиление региональной и глобальной роли Японии, а также 

формирование активного внешнеполитического курса и повышение 

самостоятельности в военно-политической сфере. 

Научная новизна диссертации заключается прежде всего в том, что в 

отечественном японоведении, в постбиполярный период, еще не было 



опубликовано комплексного исследования по политике национальной 

безопасности Японии, в котором бы присутствовал всесторонний анализ 

этапов формирования, развития и завершения концепции «комплексного 

обеспечения национальной безопасности», где автором учитывалось бы 

влияние на данную концепцию ряда факторов и явлений, произошедших как 

внутри государства, так и на международной арене за указанный период.  

Практическая значимость данной работы заключается в возможности 

использования полученных автором обобщений и выводов в ходе работы над 

вариантом концепции национальной безопасности Российской Федерации, а 

также для корректирования ее стратегии по дальневосточному вектору. Сам 

материал работы может быть также использован в учебном процессе 

российских вузов по направлениям: зарубежное востоковедение, 

международные отношения и всеобщая история (Новейшее время). 

Апробация результатов исследования. Основные положения и 

рзультаты данного исследования были апробированы и одобрены на 

заседании кафедры востоковедения Томского государственного университета. 

Некоторые выводы были представлены на ряде научных конференций в виде 

докладов. 

По материалам диссертации опубликовано 2 работы, из них обе – статьи 

в рецензируемых научных журналах, которые включены в Перечень 

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук. 

1. Елкин М. Е. Предпосылки формирования концепции 
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Елкин // Вестник Томского государственного университета. – 2016. – № 404. – 
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Структура исследования. Работа состоит из введения трех глав, 

разделенных на параграфы, заключения и списка использованных источников 

и литературы. 
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