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Китай и Япония — два наиболее ярких игрока на политической арене Азиатского регио-
на — имеют длительную и богатую историю взаимоотношений. На протяжении продолжи-
тельного промежутка времени взаимоотношения между двумя наиболее развитыми стра-
нами дальневосточного региона отличались своим разнообразием. На протяжении первой
половины XX столетия их, не лукавя, можно назвать крайне враждебными. Среди прояв-
лений враждебности мы можем выделить множество конфликтов, зачастую военных, но
главным из них, непременно, останется Японо-китайская война 1937-1945 гг. После завер-
шения кровопролитного противостояния и поражения Японии во Второй Мировой войне
отношения между двумя странами перешли в фазу абстрагированного нейтралитета.

При этом КНР присоединилась социалистическому лагерю, а Япония, находилась под
контролем лидера демократического лагеря, в результате чего страны практически не име-
ли дипломатических отношений. Но и это в итоге изменилось — начиная с 1970-ых годов
на мировой арене происходит разрядка «холодного противостояния» и отношения меж-
ду передовыми странами востока получают возможность к развитию в положительную
сторону. . .

Прежде стоит разобрать внутриполитическую ситуацию в обеих странах. В Японии
период заимел в научной литературе следующее название — «Период умеренных темпов
экономического роста» [3, 513.], либо «Период структурных кризисов» [1, 950.] и имеет сле-
дующие хронологические рамки: 1972-1990 гг. [1, 950.]. Он начался после так называемого
«Японского экономического чуда» [5, 421.] и характеризовался снижением грандиозных
темпов экономического роста в результате общемировых происшествий и перенасыщения
внутреннего рынка. Для преодоления необходим был новый торговый партнёр (рынок сбы-
та), поэтому взгляд японской машины в результате изменения общемировой политической
парадигмы был направлен на Китай.

По окончании правления Мао Цзэдуна внутренняя политика в Китае вновь сделала
серьёзный поворот. Отказавшись от «пути советского союза», «поднебесное государство»
решило совместить черты социалистической экономической модели с идеями капитализма.
В рамках реформ была реализована программа конверсии военной промышленности, т.е.
перевод её на гражданские нужды. Целью данного мероприятия была необходимость обес-
печить массовый выпуск товаров длительного пользования. Предприятия получили зна-
чительную долю экономической свободы, которая предусматривала право распоряжаться
имеющимися фондами (однако основные были неприкосновенны), устанавливать количе-
ство рабочих мест, размер заработной платы, цены на продукцию и т.д. Наряду с разви-
тием государственного сектора в промышленной сфере и торговле стали складываться и
новые частные структуры в области сначала мелкого, а затем и среднего предпринима-
тельства. И для всего этого Китаю необходимы были внешние инвестиции.

Однако отношения предстояло выстраивать, для этого была необходима институци-
ональная база, и таковая появилась. В неё входили высшие государственные элементы
— руководящие структуры обеих стран, различные министерства, ведомства и т.д. Но
не только правительственные структуры активно включились в строительство междуна-
родных отношений, создавались различные ассоциации, в которые, зачастую входили и
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частные компании. Среди таких сразу стоит выделить созданную сразу же после при-
нятия первого соглашения между Китаем и Японией — Японо-Китайская экономическая
ассоциация, активным участником которой было предприятие «Син Ниппон Сэйтецу» [2,
48.].

После всего вышеуказанного стоит перейти к рассмотрению ключевого фрагмента до-
клада — формам взаимодействия Японии и Китая в период с 1972 по 1989 гг. Стоит
отметить, что по существу его можно разделить на два более мелких подэтапа:

1. Первый этап (1972-1978 гг.). В данный временной промежуток происходило создание
нормативно-правовой базы развития двусторонних связей.

2. Второй этап (1979-1989 гг.). Его можно характеризовать как период расширения и
углубления двусторонних связей. К примеру, в 80-е гг. Япония прочно заняла положение
ведущего торгового партнера КНР.

Множественные договоры, опубликованные на сайте МИД Японии и КНР в полной
мере описывают, в каком ключе и каких формах проводилась взаимодействие между дву-
мя азиатскими странами. Если кратко характеризовать отношения, построенные КНР и
Японией с 1972 по 1989 г., то их можно назвать позитивными по большей мере.

Но также есть и отрицательные моменты в построении данных отношений. Основным
является «Проблема исторического прошлого» [4, 7.], которая заключается в деструктив-
ной деятельности японского государства, направленной против соседей в АТР в период
империалистического расцвета, который длился с 1894 по 1937 гг., в период второй японо-
китайской войны (1937-1945 гг.), а также в оценке этой самой деятельности на разных
общественных уровнях.
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в результате изменения общемировой политической парадигмы, а также в условиях ак-
тивно развивающейся внутренней политики (в основном экономики), смогли выстроить
достаточно перспективные взаимовыгодные отношения, которые до сих пор сохраняются
в определённой степени.
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