
Вскладывающейся ситуации
большую роль играет пози�
ция Токио как одного из

главных игроков в тайваньском
вопросе. С возвращением к влас�
ти в Японии Либерально�демо�
кратической партии (ЛДП) но�
вый премьер�министр Синдзо
Абэ взял курс на дальнейшее ук�
репление японо�американского
военного союза и более жесткую
позицию в отношениях с КНР в
территориальном споре об остро�
вах Сэнкаку (Дяоюйдао).

ВОССОЕДИНЕНИЕ 
ТАЙВАНЯ С КНР 
НЕ УСТРАИВАЕТ ТОКИО

В целом, Япония продолжает
проявлять осторожность и осмот�
рительность в тайваньских делах,
придерживаясь позиций, зафик�
сированных в Совместном японо�
китайском заявлении 1972 г. и в
других совместных с Пекином
документах*. Однако развитие
событий в Азиатско�Тихоокеан�
ском регионе побуждает Токио
вносить важные коррективы в
свою политику на тайваньском
направлении, все больше солида�
ризируясь с Вашингтоном в во�

просах обеспечения безопасности
Тайваня, недопущения решения
вопроса силовым путем. 

Как отмечается в исследова�
нии научного сотрудника Стэн�
фордского университета (США)
Дж.Чэня, «в последние годы Япо�
ния значительно усилила под�
держку Тайваня в политической
сфере и в сфере безопасности».
Он выделяет следующие три ос�
новные причины этого: амери�
канский нажим на Токио с требо�
ванием оказания большей под�
держки действиям Соединенных

Штатов в Азиатско�Тихоокеан�
ском регионе, в т.ч. в ситуации с
Тайванем; рост обеспокоенности
в самой Японии по поводу наби�
рающего силу Китая; усиление
симпатий к Тайбэю в японском
обществе в условиях осложнив�
шихся отношений Токио и Пеки�
на3. 

Известный японский эксперт
по военным вопросам С.Хирама�
цу подчеркивает, что «Тайвань
является критически важным
компонентом морских коммуни�
каций Японии. Если Тайвань
объединится с Китаем, Южно�
Китайское море станет внутрен�
ним китайским морем, поставив
морские пути на Ближний Вос�
ток и в Юго�Восточную Азию под
сильное китайское влияние. Ки�
тай сможет также сильнее воз�
действовать и на ситуацию во�
круг японских островов Нансэй
(Рюкю) в Восточно�Китайском
море. Больше того, Китай, воз�
можно, будет использовать Тай�
вань в качестве опорной базы для
выхода в Тихий океан». Всё это
говорит о том, указывает С.Хира�
мацу, что Тайвань имеет «жиз�
ненно важное значение» для Япо�
нии4. 

Ему вторит специалист япон�
ского Исследовательского инсти�
тута по вопросам мира и безопас�
ности профессор М.Мацумура в
своей работе «Возможности вы�
бора в политике Японии в отно�
шении Тайваня»5. Он, в частнос�
ти, отмечает следующие вариан�
ты развития ситуации вокруг
Тайваня:

� ускоренное развитие эконо�
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* В то же время следует иметь в виду, что хотя в Совместном заявлении правительство
КНР подтвердило, что Тайвань является неотъемлемой частью территории КНР, а прави�
тельство Японии заявило, что целиком и полностью понимает и уважает эту позицию прави�
тельства КНР, на следующий день после подписания заявления, 30 сентября 1972 г., министр
иностранных дел М.Охира заявил, что, целиком и полностью понимая и уважая позицию
КНР о принадлежности Тайваня КНР, правительство Японии не признает эту позицию1. В
октябре 1972 г. Охира подтвердил занятую еще кабинетом С.Иосида позицию, утверждавше�
го со ссылками на Сан�Францисский мирный договор, что вопрос о суверенитете над Тайва�
нем окончательно не решен2. Фактически такая позиция по умолчанию сохраняется до сих
пор. Подробнее см.: Русаков Е.М. Ни права (международного), ни здравого смысла // Азия и
Африка сегодня, 2010, № 3 (прим. ред.).
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мических связей между КНР и
Тайванем, что имеет место в на�
стоящее время, приведет к слиш�
ком большой зависимости Тайва�
ня от материка, в результате чего
Тайбэй может оказаться вынуж�
денным пойти на объединение с
КНР на условиях Пекина. В тай�
ваньских правящих кругах, в Го�
миньдане и в бизнес�элите укреп�
ляется прослойка людей, готовых
пойти на объединение с матери�
ком, следуя примеру Гонконга. В
итоге, Мацумура приходит к вы�
воду, что смысл нынешнего «мяг�
кого» курса КНР в отношении
Тайбэя и заключается именно в
том, чтобы добиться воссоедине�
ния с Тайванем, крепко привязав
его к себе экономически; 

� Тайвань имеет жизненно
важное стратегическое значение
для Японии, с точки зрения обес�
печения ее национальной безо�
пасности. Поскольку остров рас�
положен в районе основных мор�
ских коммуникаций Японии в
южном направлении, установле�
ние Пекином контроля над ними
в опоре на Тайвань «неприемле�
мо для Японии». Тайбэй являет�
ся также крупным торгово�эконо�
мическим партнером Японии, с
ним связаны другие важные
японские интересы. Таким обра�
зом, при прочих равных момен�
тах, японским интересам в наи�
большей степени отвечает неза�
висимый Тайвань;

� до тех пор, пока Тайвань и
«полностью демократизировав�
шаяся КНР» не объединятся
мирным путем, первостепенное
значение имеет сохранение ста�
тус�кво; 

� соперничество между США
и КНР будет нарастать, вследст�
вие чего США постараются как
можно дольше не допускать вос�
соединения Тайваня с матери�
ком. Такой сценарий чреват воз�
можностью серьезного обостре�
ния обстановки в зоне Тайвань�
ского пролива, и здесь многое за�
висит от Пекина. Значительно
смягчив свою политику в отно�
шении Тайбэя, Пекин по�прежне�
му продолжает увеличивать свои
вооруженные силы, разместив, в
частности, сотни оперативно�так�
тических ракет, направленных на
Тайвань, и продолжая заявлять,
что применит силу в случае про�
возглашения Тайванем своей не�
зависимости.

В целом, эксперт приходит к
выводу, что Японии следует ак�

тивизировать свои усилия по за�
креплению нынешнего статус�
кво в тайваньском вопросе, по�
буждать Пекин не наращивать
военную группировку против
Тайваня, по возможности сдер�
живать Тайбэй в его движении
навстречу Пекину. Необходимо,
указывает Мацумура, всемерно
расширять и укреплять экономи�
ческое сотрудничество между
Японией и Тайванем, связи меж�
ду финансовыми и промышлен�
ными компаниями сторон с тем,
чтобы уменьшить усиливающую�
ся экономическую зависимость
Тайваня от КНР. Этому будет
способствовать и подключение
Тайваня к создаваемым в Восточ�
ной Азии зонам свободной тор�
говли (ЗСТ). 

Важно также, чтобы Вашинг�
тон и Тайбэй не ослабляли воен�
ного сотрудничества, продолжа�
лось снабжение Тайваня совре�
менным американским оружием,
усиливая, тем самым, возможнос�
ти Тайваня противостоять воен�
ному давлению КНР. 

Самой Японии, считает Мацу�
мура, следует постепенно увели�
чивать свое военное присутствие
в окружающих Японию районах,
в т.ч. повышая возможности за�
щитить свои морские коммуни�
кации. Акцент в военных усилиях
Японии должен быть перенесен с
северного направления на южное.
Японии необходимо повысить � в
тесном взаимодействии с США �
собственный потенциал противо�
стояния стремительно усиливаю�
щемуся Китаю6.

СПОЛЗАНИЕ К УЧАСТИЮ 
В ВОЕННОЙ «ЗАЩИТЕ» 
ТАЙВАНЯ

На практике, как отмечают
японские специалисты, Япония
уже осуществила в последние го�
ды значительные подвижки в сто�
рону усиления ее роли в рамках
американских обязательств по за�
щите Тайваня.

Определенным водоразделом
в этом плане стал очередной кри�
зис в Тайваньском проливе в
марте 1996 г., когда Вашингтон �
в ответ на ракетные стрельбы
Пекина в окружающей Тайвань
акватории � ввел в зону Тайвань�
ского пролива две авианосные
группы ВМС США. Тогда же
были предприняты шаги по бо�
лее активному подключению
Японии к американской страте�

гии в Восточной Азии. Если со�
гласно Договору 1960 г. между
США и Японией о взаимном со�
трудничестве и безопасности
обязательства Японии ограничи�
вались ее территорией и не пред�
полагалось ее участия в военных
операциях, которые США вели
за пределами японской террито�
рии, то постепенно в совместных
американо�японских документах
появились положения, предус�
матривающие взаимную ответст�
венность сторон не только в об�
ширном Азиатско�Тихоокеан�
ском регионе, но и в глобальном
масштабе. Важной вехой в этом
плане стала Совместная деклара�
ция по безопасности, подписан�
ная во время апрельского
(1996 г.) визита в Токио прези�
дента США Б.Клинтона.

На заседании 23 сентября
1997 г. американо�японского
Консультативного комитета по
безопасности (министры оборо�
ны и иностранных дел двух
стран) стороны приняли обнов�
ленные «Руководящие принципы
сотрудничества США и Японии в
сфере обороны», где содержалось
обязательство о взаимодействии
в «окружающих Японию райо�
нах»7. Хотя Тайвань там прямо не
упоминался, из последующих
разъяснений и интерпретаций
вытекало, что эти регионы вклю�
чают в себя как Тайвань, так и
о�ва Сэнкаку (Дяоюйдао). 

Особое внимание и насторо�
женность со стороны КНР вызва�
ла статья 5�я Руководящих прин�
ципов относительно координа�
ции действий между США и Япо�
нией «в период возникновения
ситуаций в районах, окружающих
Японию, которые могут оказать
серьезное влияние на мир и безо�
пасность Японии». Роль Токио
заключалась в оказании всесто�
ронней помощи войскам США в
тыловом обеспечении (начиная с
поставок горюче�смазочных ма�
териалов и кончая транспорти�
ровкой личного состава), предо�
ставлении материалов и оборудо�
вания, проведении Японией мин�
но�тральных операций в япон�
ских и международных водах. По
заявлению министра иностран�
ных дел Японии К.Окады от 19
января 2010 г., указанные догово�
ренности были затем дополнены
соответствующим законом и под�
законными актами. Разделение
ролей между США и Японией в
Азиатско�Тихоокеанском регио�
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не, сказал он, будет в дальнейшем
уточняться8. Как подчеркнул в
марте 2009 г. генеральный дирек�
тор департамента оборонной по�
литики министерства обороны
Японии Т.Нобусигэ, конфликт
из�за Тайваня будет рассматри�
ваться как ситуация в окружаю�
щем Японию районе9.

ПЕКИН ВОЗМУЩЕН

Пекин незамедлительно под�
верг Руководящие принципы рез�
кой критике, указывая, что дейст�
вия США и Японии направлены
на «сдерживание» Китая и явля�
ются инструментом «американ�
ского доминирования и японско�
го милитаризма»10. Характерно,
что эксперты одного из ведущих
китайских научных центров (Ки�
тайского института современных
международных отношений)
пришли к однозначному выводу,
что «в случае конфликта из�за
Тайваня, Япония будет высту�
пать во взаимодействии с
США»11. По утверждению видно�
го американского политолога,
бывшего управляющего директо�
ра Американского института на
Тайване Р.Буша, китайская сто�
рона активно добивалась от То�
кио четкого опровержения того,
что новые Руководящие принци�
пы покрывают и территорию
Тайваня, однако японцы уклони�
лись от этого12. 

Что касается Тайваня, то он
приветствовал принятие указан�
ного документа. Премьер�ми�
нистр Тайваня заявил по этому
поводу, что «если Япония и США
обеспокоены миром и стабильно�
стью в этом районе в контексте их
общей озабоченности ситуацией
в АТР, то мы расцениваем это как
позитивную позицию»13. В целом
же, в Тайбэе рассматривают аме�
рикано�японский договор безо�
пасности как важный фактор
обеспечения безопасности и ста�
бильности региона (включая и
безопасность Тайваня) и посто�
янно выступают в пользу даль�
нейшего укрепления американо�
японского альянса.

Еще большее раздражение
Пекина вызвало указание (в сов�
местном коммюнике от 19 фев�
раля 2005 г. американо�японско�
го Консультативного комитета
по безопасности) на то, что од�
ной из стратегических целей
США и Японии является «мир�
ное решение путем диалога во�

просов, касающихся Тайвань�
ского пролива»14. 

Данный шаг был расценен как,
по сути, присоединение Японии к
американским обязательствам за�
щищать Тайвань в случае приме�
нения в отношении него силы. В
газете «Жэньминь жибао» указы�
валось, что «США и Япония не
должны усугублять напряжен�
ность в зоне Тайваньского проли�
ва, вмешиваться во внутренние
дела Китая». «Если США и Япо�
ния искренне хотят сделать что�
то для обеспечения региональной
безопасности и стабильности в
Азиатско�Тихоокеанском регио�
не, то они должны придерживать�
ся своих обязательств в вопросе о
Тайване, уважать принцип одно�
го Китая, не делать ничего такого,
что могло бы еще больше вдохно�
вить силы, выступающие за неза�
висимость Тайваня»15. 

В этом же духе высказался
премьер Госсовета КНР Вэнь
Цзябао на пресс�конференции по
итогам 3�й сессии ВСНП 10�го
созыва. Последовал и решитель�
ный ход Пекина � принятый 14
марта 2005 г. на этой сессии «За�
кон о противодействии расколу
государства»16. Закон носит ком�
плексный характер и представля�
ет собой развернутую позицию
КНР по тайваньскому вопросу. В
статье 1�й закона указывается,
что он был принят с тем, чтобы
воспрепятствовать отделению
Тайваня от Китая усилиями
«раскольников», действующих
во имя «независимости Тайва�
ня». 

В законе также подчеркивает�
ся, что национальное воссоеди�
нение � внутреннее дело Китая,
не терпящее вмешательства со
стороны внешних сил. Делается
особый упор на мирных методах
объединения страны, после кото�
рого Тайвань может сохранять
системы, отличающиеся от сис�
тем на материке, и пользоваться
высокой степенью автономии.
Мирное воссоединение может
быть достигнуто путем консуль�
таций и переговоров на базе ра�
венства двух сторон Тайваньско�
го пролива. 

В то же время в статье 8�й ука�
зывается, что «в случае, если рас�
кольнические силы на Тайване,
выступающие под флагом «неза�
висимости Тайваня», будут дей�
ствовать � под любым предлогом
или любыми средствами � в на�
правлении отделения Тайваня от

Китая, либо произойдут крупные
инциденты, повлекшие отделе�
ние Тайваня от Китая, либо же
возможности для мирного объе�
динения будут полностью исчер�
паны, государство применит не�
мирные методы и другие необхо�
димые меры для защиты сувере�
нитета и территориальной цело�
стности Китая (подчеркнуто
мной. � И.Г.)». 

СБЛИЖЕНИЕ ТОКИО 
С ТАЙБЭЕМ 

Принятие КНР закона о «рас�
кольниках» вызвало резкую кри�
тику в США, Японии и других
странах Запада. Токио выступил
со специальным официальным
заявлением, в котором выразил
озабоченность по поводу шага
Пекина, подчеркнув, что приня�
тие закона «может оказать нега�
тивное воздействие на мир и ста�
бильность в Тайваньском проли�
ве и на отношения между сторо�
нами пролива»17. США и Япония
� к крайнему неудовольствию Пе�
кина � оказали давление на Евро�
пейский Союз, убеждая ЕС не
снимать эмбарго на продажи Ки�
таю оружия. По словам министра
иностранных дел Японии М.Но�
бутаки, отмена запрета «окажет
негативное влияние на безопас�
ность не только Японии, но и
всей Восточной Азии»18. 

Токио сделал и собственные,
хотя и достаточно ограниченные,
шаги в сфере военных отношений
с Тайванем. В марте 2004 г. на
Тайвань прибыла группа отстав�
ных японских морских офицеров
в качестве советников тайвань�
ских ВМС. Через год прибыла
еще одна группа военных инст�
рукторов. В августе 2005 г. Япо�
нию посетила делегация нацио�
нального комитета обороны За�
конодательного юаня (парламен�
та) Тайваня, которая встречалась
с членами японского парламента
и отставными японскими воен�
ными19. 

Эти шаги не остались незаме�
ченными в Пекине. Представи�
тель Госсовета КНР заявил в ап�
реле 2005 г.: «Мы серьезно озабо�
чены в связи с некоторыми нега�
тивными тенденциями в полити�
ке Японии недавнего времени, ка�
сающимися тайваньского вопро�
са, в особенности углубляющи�
мися японо�тайваньскими связя�
ми в сфере безопасности»20. 

В условиях обострившихся в
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последнее время отношений Япо�
нии с Китаем по территориально�
му вопросу японские наблюдате�
ли отмечают «значительное уси�
ление в последнее время взаим�
ных симпатий между Японией и
Тайванем». Согласно проведен�
ному на Тайване весной 2011 г.
японским неофициальным пред�
ставительством (Japanese Inter�
change Association) опросу обще�
ственного мнения, 52% тайвань�
цев назвали Японию в качестве
наиболее привлекательной для
них страны. В свою очередь, соот�
ветствующий опрос в Японии
провело в июне 2011 г. Тайвань�
ское представительство в Японии
по экономическим и культурным
связям. 67% респондентов сказа�
ли, что они испытывают положи�
тельные чувства в отношении
Тайваня � рост на 11% по сравне�
нию с опросом, проведенным в
2009 г. 72% назвали отношения с
Тайванем «относительно хоро�
шими», а 19% � «чрезвычайно хо�
рошими»21. 

Япония занимает 2�е место по�
сле КНР во внешней торговле
Тайваня, соответственно, $97,303
млрд и $177,226 млрд22. Растут
взаимные туристические обмены:
в 2012 г. Тайвань посетили более
1,43 млн японцев, а Японию �
около 1,4 млн тайваньцев23.
Сильные настроения в пользу бо�
лее активного развития связей с
Тайванем имеются в японском
парламенте, где действует ряд до�
вольно влиятельных протайвань�
ских лоббистских групп. 

В то же время заметную обес�
покоенность Токио вызывает от�
мечающееся после возвращения
Гоминьдана к власти на Тайване
в 2008 г. значительное расшире�
ние связей Тайбэя с Пекином.
Как отмечалось выше, КНР вы�
шла на 1�е место во внешней тор�
говле Тайваня. В 2012 г. Тайвань
посетили 2,59 млн туристов из
материкового Китая, что на 45%
больше, чем в 2011 г.24 За послед�
ние годы в КНР побывали мил�
лионы тайванцев, хотя тайвань�
ские власти установили ограни�
чения на поездки на материк гос�
служащих.

Инвестиционная деятель�
ность двух сторон пока носит
крайне несбалансированный ха�
рактер. Согласно официальным
данным, в 2011 г. тайваньцы вло�
жили в материковый Китай $13,1
млрд против $43,7 млн китайских
инвестиций на Тайване. В первые

полгода 2012 г. эти
цифры составили,
соответственно, $5,2
млрд и $122,2 млн25.
В то же время изве�
стны неофициаль�
ные оценки, по ко�
торым тайваньские
капиталовложения
на материке соста�
вили десятки мил�
лиардов долларов.

На встрече 8 ап�
реля 2013 г. на эко�
номическом Боа�
оском Азиатском
форуме (о. Хайнань,
КНР) с бывшим ви�
це�президентом Тайваня В.Сюем
председатель КНР Си Цзиньпин
подтвердил курс на дальнейшее
мирное развитие отношений
между двумя берегами Тайвань�
ского пролива26.

По оценкам японских специа�
листов, если сближение между
Тайбэем и Пекином уменьшает
риск военного столкновения в
Тайваньском проливе и возмож�
ного вовлечения в конфликт Япо�
нии, то воссоединение Тайваня с
материком никак не отвечает ин�
тересам Токио. В декабре 2009 г.
японский эксперт Я.Мацуда пря�
мо указывал, что в результате мо�
жет нарушиться � в пользу КНР �
региональный баланс сил. Отве�
том, по его мнению, должна стать
более активная политика Токио
по отношению к Тайваню � рас�
ширение торгово�экономических
связей, повышение уровня япо�
но�тайваньских контактов и др.27

ТОКИО ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ
К «СДЕРЖИВАНИЮ» 
КИТАЯ

По оценкам китайских специ�
алистов, в последние годы Япо�
ния все больше склоняется в сто�
рону США в вопросах политики
«сдерживания» Китая и укрепле�
ния японо�американского союза.
Этой линии придерживаются обе
ведущие на настоящий момент
политические партии Японии �
Либерально�демократическая
партия и Демократическая пар�
тия. Если пришедший к власти в
сентябре 2009 г. премьер�ми�
нистр от Демократической пар�
тии Ю.Хатояма и попытался по�
вести более независимую линию
от США (за что, в значительной
степени, поплатился своим по�
стом), то новый кабинет от Дем�

партии во главе с премьер�минис�
тром Ё.Нодой (август 2011 г. � де�
кабрь 2012 г.) стал действовать,
по мнению китайских экспертов,
в тесном сотрудничестве с Ва�
шингтоном практически во всем
вопросам.

В ежегодно выпускаемых в
Японии «Белых книгах по оборо�
не» красной нитью проходит тема
возрастающей китайской воен�
ной угрозы. Немалую озабочен�
ность Токио вызывает усиливаю�
щийся разрыв в военных расхо�
дах Японии и Китая: военный бю�
джет КНР вырос с 2000 по
2012 гг. в 7 раз, достигнув в
2012 г., по официальным китай�
ским данным, свыше $106 млрд.
По оценке Стокгольмского ин�
ститута исследования проблем
мира, в 2012 г. действительные
военные расходы Китая
составили $166 млрд, США �
$682 млрд и Японии � $59,3
млрд28. О планах превращения
КНР в «мощную морскую держа�
ву» заявлено на состоявшемся в
ноябре 2012 г. XVIII съезде
КПК*. 

На первой сессии ВСНП 12�го
созыва в марте 2013 г. нынешний
председатель КНР Си Цзиньпин
призвал вооруженные силы под�
нять на новый уровень обороно�
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* Подробнее см.: Юрлов Ф.Н. КНР, Ин�
дия и США: соотношение сил меняется //
Азия и Африка сегодня, 2013, № 2 (прим.
ред.).

В апреле 2013 г. на Боаоском
Азиатском форуме (о.Хайнань)
во время встречи с бывшим вице�

президентом Тайваня В.Сюем (слева)
председатель КНР Си Цзиньпин
подтвердил курс на дальнейшее
мирное развитие отношений между
двумя берегами Тайваньского пролива.



способность и армейское строи�
тельство, заявив, что армия долж�
на быть полностью готова к побе�
де в любой войне. Согласно пра�
вительственному бюджету, в
2013 г. Китай планирует увели�
чить затраты на оборону на 10,7%,
что составит 720,2 млрд юаней
(около $114,3 млрд)29. 

Не обойден был вниманием в
«Белых книгах» и тайваньский
аспект. Так, в «Белой книге 2002»
было сказано: «Хотя вопросы ки�
тайско�тайваньских отношений, с
точки зрения китайской стороны,
являются внутренними пробле�
мами, они, однако, воспринима�
ются в качестве проблем в сфере
безопасности, которые угрожают
региональному миру и стабиль�
ности»30.

К серьезному обострению
японо�китайских отношений
привел резко усилившийся в по�
следнее время территориальный
конфликт из�за спорных остро�
вов Сэнкаку (Дяоюйдао). При�
чем ни Пекин, ни Токио уступать
в данном споре явно не намерены
и уже обменялись рядом доста�
точно угрожающих заявлений и
акций. 

В спор вовлечен и Тайвань,
так же, как и КНР, отстаиваю�
щий суверенное право Китая на
указанные острова, но на японо�
тайваньских отношениях эта
проблема, в целом, мало отража�
ется. Характерно, что Тайбэй не
откликнулся на призывы КНР
совместно отстаивать права Ки�
тая на Дяоюйдао. Резкое недо�
вольство Пекина вызвало заклю�
чение японо�тайваньского согла�
шения (10 апреля 2013 г., Тай�
бэй), по которому тайваньские
рыбаки получили право на лов
рыбы в окружающих Сэнкаку
(Дяоюйдао) водах (но за преде�
лами 12�мильной территориаль�
ной зоны вокруг Сэнкаку).

Ситуация усугубляется тем,
что в конфликте на стороне Япо�
нии фактически выступили Со�
единенные Штаты, указав, что
обязательства США по договору
безопасности с Японией распро�
страняются и на упомянутые ост�
рова. По заявлению госсекретаря
США Х.Клинтон на пресс�кон�
ференции в Ханое 30 октября
2010 г., «в том, что касается ост�
ровов Сэнкаку, США никогда не
занимали позицию в вопросе су�
веренитета, но мы дали ясно по�
нять, что эти острова являются
частью наших взаимных договор�

ных обязательств и обязательства
защищать Японию»31. Ранее, в
сентябре 2012 г., Х.Клинтон под�
черкнула, что «хотя США не за�
нимают какую�либо позицию в
вопросе окончательного сувере�
нитета этих островов, мы призна�
ем, что они находятся под управ�
лением Японии, и мы против ка�
ких�либо односторонних дейст�
вий, направленных на подрыв
японских административных
прав. Призываем все стороны
предпринять шаги для предот�
вращения инцидентов и урегули�
рования разногласий мирным пу�
тем»32. 

Не питают в КНР особых ил�
люзий в связи с возвращением к
власти лидера ЛДП Синдзо Абэ,
известного жесткими взглядами в
отношении КНР. В своей пред�
выборной программе и в первых
выступлениях новый премьер�
министр подчеркнул необходи�
мость укрепления союза Японии
с США, увеличения военных рас�
ходов Японии, внесения попра�
вок в конституцию, направлен�
ных на реализацию «прав Японии
на коллективную самооборону».
Как утверждается в упомянутом
исследовании научного сотруд�
ника Стэнфордского университе�
та С.Чэня, в свое время С.Абэ не�
официально высказывался даже
за то, чтобы Япония пришла на
помощь Тайваню в случае воен�
ной акции против него со сторо�
ны КНР33.

Хотя С.Абэ в качестве одной
из своих главных внешнеполити�
ческих задач назвал и нормализа�
цию отношений с КНР, он в то же
время подтвердил жесткую пози�
цию по территориальному вопро�
су. «Как история, так и междуна�
родное право свидетельствуют о
том, что острова Сэнкаку � суве�
ренная территория Японии, � за�
явил он в выступлении в вашинг�
тонском Центре стратегических и
международных исследований во
время визита в США в феврале
2013 г. � Мы просто не можем тер�
петь сейчас и в будущем какие�
либо претензии на них. Ни одна
страна не должна недооценивать
нашу непоколебимую решитель�
ность. Никто не должен сомне�
ваться и в прочности японо�аме�
риканского союза, для таких со�
мнений нет оснований». В то же
время С.Абэ подчеркнул, что у
него «нет абсолютно никаких на�
мерений взбираться вверх по ле�
стнице эскалации»34. 

По мнению китайских обозре�
вателей, японскому премьеру во
время его февральского визита в
Вашингтон не удалось в полной
мере склонить на свою сторону
президента США Б.Обаму, за�
нявшего осторожную позицию по
проблеме о�вов Сэнкаку. «Абэ не
удалось добиться успеха в его по�
пытке получить недвусмыслен�
ную поддержку в территориаль�
ном споре с Китаем, поскольку
Вашингтон колебался между
стремлением укреплять традици�
онные связи с Токио и растущей
необходимостью поддерживать
здоровые отношения с Пекином, �
говорилось в комментарии агент�
ства Синьхуа. � На этот раз Ва�
шингтон намеренно не выпячи�
вал территориальную проблему,
воздерживаясь от явной под�
держки Токио»35.

И на официальном, и на нео�
фициальном уровнях китайские
представители подвергают рез�
кой критике взятый Токио курс
на укрепление своих вооружен�
ных сил, освобождение от накла�
дываемых 9�й статьей японской
конституции ограничений в воен�
ной сфере. Указывается и на уси�
ление внешнеполитических ам�
биций Японии, линию Токио на
укрепление связей со странами
АСЕАН, в частности, с Вьетна�
мом, а также с Индией, поддерж�
ку позиции США в ситуации в
Южно�Китайском море, где Ва�
шингтон встал на сторону группы
прибрежных стран региона в их
споре с Китаем. 

На состоявшейся в ноябре
2011 г. в Японии японо�китай�
ской конференции по вопросам
перспектив развития отношений
двух стран специалисты Инсти�
тута исследований проблем Япо�
нии Академии наук КНР Ван Гу�
антао и Чжан Сюэсянь подчерк�
нули, что в обстановке разверну�
того Соединенными Штатами
наступления по укреплению сво�
их позиций в АТР, по «сдержи�
ванию» Пекина, Япония безого�
ворочно взяла «равнение на
США»36. Одной из главных при�
чин этого, отмечают китайские
ученые, является усиливающая�
ся в Японии озабоченность рос�
том «китайской угрозы». В ком�
ментарии Агентства Синьхуа по
поводу выхода в Японии в июле
2012 г. «Белой книги�2012 об
обороне Японии» отмечалось,
что в книге вновь поднимается
вопрос о т.н. китайской угрозе и
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подчеркивается, что действия
Китая вызывают «озабочен�
ность» в регионе. В качестве
примера в книге указывается на
то, что китайские корабли втор�
гаются в морскую территорию
Японии в районе архипелага
Сэнкаку, а также отмечается, что
китайские корабли все чаще вы�
ходят в акваторию Тихого океа�
на37. 

Достаточно подробно нынеш�
нее состояние китайско�япон�
ских отношений разбирается и в
опубликованном в 2012 г. сбор�
нике статей ученых Китайской
академии современных междуна�
родных отношений38. По их мне�
нию, развитие обстановки в АТР
отрицательно сказывается на
стратегических взаимоотношени�
ях сторон, которые значительно
ухудшились вплоть до возможно�
сти их пересмотра. Одной из
главных причин этого называется
следование Токио американско�
му курсу.

Анализируя нынешние японо�
тайваньские отношения, профес�
сор Пекинского внешнеэкономи�
ческого и внешнеторгового уни�
верситета Ван Хайбин и профес�
сор Шанхайского педагогическо�
го университета Цай Лян отмеча�
ют существенные изменения в

политике Японии, что сказалось
и на позиции Токио в тайвань�
ском вопросе � в сторону больше�
го учета интересов Тайбэя39. 

Заместитель директора Ин�
ститута международных отноше�
ний при Пекинском университе�
те профессор Лян Юньсян в сво�
ей книге «Внешняя политика
Японии и китайско�японские от�
ношения» отмечает, что японцы,
хотя прямо и не вмешиваются в
тайваньские дела, всеми силами
пытаются закрепить статус�кво в
ситуации с Тайванем. Сохраня�
ются тесные торгово�экономичес�
кие, культурные связи, обмены
людьми40. В целом, как пишет
Лян Юньсян, стратегическое зна�
чение Тайваня для Японии после
окончания холодной войны зна�
чительно возросло, особенно в
рамках китайско�японского со�
перничества за преобладающее
положение в Восточной Азии.
Тайвань стал важным элементом
в политике Японии по «сдержи�
ванию» Китая41.

* * *
Оценивая общую обстановку,

складывающуюся в тайваньских
делах, и перспективы тайваньско�
го урегулирования, можно прий�
ти к выводу, что нынешняя ситу�

ация, видимо, будет сохраняться
еще в течение длительного време�
ни. Хотя благодаря проводимой
КНР «мягкой линии» в отноше�
нии Тайваня Пекину удалось до�
биться существенного продвиже�
ния на тайваньском направлении
и между сторонами завязались
весьма тесные связи, Тайбэй по�
прежнему не проявляет стремле�
ния к воссоединению с КНР, а
подавляющее большинство тай�
ваньского населения выступает
за сохранение статус�кво (соглас�
но опубликованным в сентябре
2011 г. данным опроса общест�
венного мнения на Тайване, за
статус�кво высказалось 87,2% оп�
рошенных)42. При таких обстоя�
тельствах весьма проблематично
и применение Китаем силы в от�
ношении Тайваня, тем более что
и Вашингтон, и Токио достаточно
ясно предупредили Тайбэй про�
тив осуществления им шагов в
сторону провозглашения незави�
симости, что могло бы спровоци�
ровать КНР. 

Тем не менее, тайваньская
«заноза», по меньшей мере, не
способствует смягчению медлен�
но, но верно повышающегося на�
кала американо�китайского и
японо�китайского соперничества
в АТР.
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