
 

Россия в глобальном мире. № 27. Вып. 4. 

Международные отношения 

 

Зарянский С.А. 
Индо-Тихоокеанская Азия во внешней политике Японии в XXI веке 
 

25 

 

 
 
научная статья 
УДК: 327.5 + 327.8 
DOI: 10.48612/rg/RGW.27.4.2 

 

Индо-Тихоокеанская Азия во внешней политике Японии в XXI веке 

 
Зарянский Сергей Александрович  

Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина  

Екатеринбург, Россия 
 Zaryanskysergey@gmail.com; https://orcid.org/0009-0009-3407-5004 

 

Аннотация. В статье предлагается рассмотреть результаты исследования 

роли Индо-Тихоокеанского региона (далее ИТР) в современной внешней политике 

Японии и проанализировать процесс развития и возможные векторы дальнейших 

изменений в японской внешнеполитической доктрине в регионе. Актуальность данной 

тематики обусловлена как заинтересованностью Российской Федерации в развитии 

отношении со странами Азии и ИТР, так и международными политическими 

процессами, происходящими в регионе и оказывающими влияние как внутри, так и 

вовне его. В основе исследования лежит системный подход, концепции 

неофункционализма и структурной взаимозависимости. В целях корректного 

прогнозирования потенциальных изменений в исследуемом объекте частично 

используется методология «foresight». Новизна исследования заключается во введении 

в научный оборот новых источников по тематикам, связанным с внешней политикой 

Японии, а также в определении векторов дальнейшего развития стратегии Японии в 

ИТР. В результате исследования выявлено, что концепция «Свободного и Открытого 

Индо-Тихоокеанского региона» (англ. FOIP) является ключевым вектором внешней 

политики Японии, направленным на укрепление и расширение её влияния в регионе. 

Концепция представляет собой многосторонний внешнеполитический подход, 

который включает в себя развитие сотрудничества с различными странами и 

региональными организациями, укрепление торговых связей и культурного обмена, а 

также продвижение общих ценностей и стандартов. Направленная на создание зоны 

безопасности, стабильности и экономического процветания в ИТР, концепция 

«Свободного и Открытого Индо-Тихоокеанского региона» отражает долгосрочную 

стратегию Японии по поддержанию регионального миропорядка, выгодного стране. 

Исследование показало, что FOIP опирается на использовании доступных 

инструментов внешней политики, таких как двусторонние и многосторонние 

соглашения, форумы и форматы диалога, а также минилатеральные соглашения с 

небольшим количеством региональных акторов в целях поиска взаимовыгодных  

решений для современных вызовов, в т. ч. в случаях, когда интересы государств-

партнёров имеют значительные расхождения. 
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Abstract. This paper examines the role of the Indo-Pacific region in contemporary 

foreign policy of Japan and analyses the process of development and changes in foreign policy 

doctrine ща Japan in the Indo-Pacific. The relevance of this topic is conditioned both by the 

Russian Federation's interest in developing relations with Asian and Indo-Pacific countries and 

international political processes occurring in the region and influencing both within and 

outside the region.  The research is based on the systemic approach, the concepts of 

neofunctionalism and structural interdependence, and partially uses the ‘foresight’ 

methodology to correctly anticipate potential changes in the object under study.  The research 

novelty lies in the introduction of new research materials on topics related to Japan's foreign 

policy, as well as in the identification of vectors for further development of Japan's strategy in 

the Indo-Pacific. The study reveals that the Free and Open Indo-Pacific (FOIP) concept is a 

key vector of Japan's foreign policy aimed at strengthening and expanding its influence in the 

region. It represents a multilateral foreign policy approach that includes developing 

cooperation with various countries and regional organizations, strengthening trade ties and 

cultural exchange, and promoting common values and standards. Aimed at creating a zone of 

security, stability and economic prosperity in the region, the Free and Open Indo-Pacific 

concept reflects Japan's long-term strategy to maintain a favorable regional world order. The 

research indicates that FOIP based on the use of available foreign policy instruments such as 

bilateral and multilateral agreements, forums and dialogue formats, and minilateral 

agreements with a small number of regional actors to find mutually beneficial solutions to 

contemporary challenges, including cases when partner states' interests have significant 

divergence. 
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Научная специальность ВАК: 

5.5.4. Международные отношения, глобальные, региональные исследования 

 
Введение  

В XXI в. Азия является наиболее стремительно развивающейся 

частью мира. В прошлом регион был одним из наиболее значимых мест 

столкновения интересов великих колониальных держав, оставивших после 

своей деятельности много положительных и отрицательных последствий, 

начиная от вестернизации и стремительного развития ряда государств, 

таких, как Япония, и заканчивая возникновением зон перманентной 

нестабильности, таких как Афганистан и Мьянма. Азиатские государства 

стали лидировать в качестве объектов финансовых, культурных и 

политических инвестиций третьих стран и иных акторов международных 

отношений. 

Благодаря такому интересу «со стороны», а также росту 

возможностей государств Азии влиять на формирование и изменение не 

только заранее обусловленных географических и политических, но и менее 

осязаемых концептуальных границ региона [1], изучение потенциальных 

результатов противостояния и/или сотрудничества как региональных, так и 

внерегиональных субъектов внешней политики в Азии становится 

особенно актуальным. В статье анализируется региональная политика 

Японии как одной из наиболее влиятельных держав в Индо-

Тихоокеанском регионе (далее – ИТР). 

Актуальность исследуемой тематики, с одной стороны, определяется 

заинтересованностью России в развитии отношений с азиатскими 

государствами, что зафиксировано в концепции внешней политики РФ, и, с 

другой стороны, сложностью и многомерностью новых подходов 

иностранных государств к проведению макрорегиональной политики, в т. ч. 

по причине критического отношения к ним высшего руководства РФ [2; 3; 4].  

Одними из наиболее развитых и активных субъектов 

международных отношений в ИТР на сегодняшний день выступает 
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Япония, последовательно развивающая различные инфраструктурные, 

промышленные и гуманитарные проекты [5]. Однако, результативность 

таких проектов, равно как и развитие новых инициатив напрямую связано 

с построением различных политических концепций, объектом которых 

будет как развитие актора международных отношений, так и точки 

приложения усилий.  

Изучению внешней политики Японии в Азии посвящено достаточно 

большое количество исследований, однако, сравнительно небольшое 

внимание уделено анализу японской стратегии в ИТР. Среди 

отечественных авторов можно выделить Китаева Р.В. [6] Гордиенко Д.В. 

[7] и Позднякова Е.И. [8], изучавших вопросы развития стратегии 

правительства Японии в ИТР в экономическом плане, а также их связь с 

внешнеполитической деятельностью США.  

В фокусе предлагаемого исследования – внешнеполитическая 

концепция Японии в отношении ИТР, прогнозирование перспектив её 

развития и сопряжения с иными стратегиями и целями партнёров Японии. 

Новизна исследования представлена во введении в научный оборот новых 

источников, а также в определении векторов дальнейшего развития 

стратегии Японии в ИТР.  

В основе методологии лежит системный подход, с точки зрения 

которого изменения в одной области некоторого феномена неизменно 

влекут за собой перемены не только составных частей различных 

концепций развития Азии, но и характера любого другого 

внешнеполитического взаимодействия субъектов международных 

отношений в целом.  

Кроме того, в целях выявления закономерностей развития 

сотрудничества меж акторов, а также предвосхищения возможностей для 

последующего сопряжения усилий в этой области, в рамках исследования 

будет частично применена методология «foresight» [9] (рус. предвидение – авт.). 

Помимо этого, настоящее исследование частично опирается на 

интеграционные теории международных отношений, такие как концепция 

неофункционализма Хааса Э.Б. [10] и теории структурной 

взаимозависимости [11].  

Источниковую базу исследования составляют официальные 

документы, рескрипты выступлений политических деятелей Японии, 
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относящиеся к формулированию внешнеполитических стратегий; 

материалы неправительственных организаций, вовлечённых в процесс 

проектирования и/или реализации политических инициатив указанных 

сторон; публикации международных и национальных СМИ, освещающих 

процесс формирования внешнеполитической повестки; работы некоторых 

исследователей смежных научных направлений. 

Материалы и их обсуждение 

История внешней политики Японии в Азии  

и современные концепции регионального развития ИТР 

Для понимания современных японских концепций регионального 

развития Азии важно отметить ряд положений, лежавших в основе 

«Восточноазиатской сферы сопроцветания»: доктринальной 

внешнеполитической установки Японии середины XX вв., 

зафиксированной в рамках официальных правительственных заявлений 

[12]. Сформулировать их можно следующим образом: 

1. государствам Восточной Азии следует стремиться к объединению 

в целях защиты собственной независимости, суверенитета и идентичности; 

2. Япония будет одним из лидеров нового порядка в «Большой 

Восточной Азии», как наиболее развитое во всех смыслах государство;  

3. странам Восточной Азии следует устанавливать и развивать тесные 

экономические связи на основе взаимности для укрепления региона в целом. 

Описанные выше положения не были использованы эффективно, и 

начиная с 1945 г. Японии предстояло восстанавливать свою репутацию в 

Восточной Азии и мире, в целом. В самых первых концепциях внешней 

политики послевоенной Японии в отношении Азии присутствовали все три 

этих положения.  

Некоторые внешнеполитические аспекты «Доктрины Ёсида» (по 

большей части направленной на обеспечение безопасности Японии), и, в 

большей степени, «Доктрины Фукуда», оформившиеся на основе 

выступлений премьер-министров страны в 1957 г. и 1977 г. 

соответственно, в какой-то степени включали упомянутые ранее позиции 

при значительном расширении самих положений [13], а также отличными 

от прошлых паттернами реализации. 
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Вплоть до начала XXI в. никаких существенных концептуальных 

изменений в политику Японии исключительно в Азии [14] не вносилось, в 

силу смены фокуса правительства страны с развития региональных связей 

на построение того, что можно было бы назвать «global connectivity», в 

силу особенностей того периода развития Японии и мира. Важно отметить, 

что несмотря на это, экономическое взаимодействие Японии со странами 

Азии в период с 1960 г. по 1990 г. стремительно развивалось, и 

впоследствии подтолкнуло политических лидеров задуматься о 

переформатировании (или даже некоторой фрагментации) 

существовавших в тот период внешнеполитических идей. 

Реальные изменения концептуального характера пришли в эту сферу 

деятельности Японского государства лишь после окончания «потерянного 

десятилетия», т. е. уже в XXI в. В период с 2000 по 2012 гг. 

правительством Японии было предпринято множество гуманитарных, 

экономических и инфраструктурных инициатив в Азии, которые, с одной 

стороны, были результатом развития принципов и представлений о 

взаимодействии Японии с регионом, заложенных в XX в. (а в случаях ряда 

государств - намного раньше). С другой стороны, они стали результатом 

инновационных подходов к проведению внешней политики правительства 

Японии не в различных частях Азии по отдельности, а в рамках 

современной «конвергенции», пересечения различных концепций 

макрорегионального устройства XXI вв., т. е. проведения «всеазиатской» 

внешней политики [15]. 

Наиболее значимым для настоящего исследования стало введение 

японской стороной в международный политический оборот понятия «Индо-

Тихоокеанский регион», которое использовал в 2007 г. премьер-министр 

Японии Абэ С. в своей книге «К прекрасной стране» (яп. 美しい国へ).  

В рамках своего выступления в парламенте Республики Индия [16] он 

впервые в новейшей истории вывел формулу существования Азии, в которой 

мирное экономическое взаимодействие и взаимопомощь, а также 

установление между государствами и иными региональными акторами 

состояния взаимосвязанности. Предполагалось, что экономическое 

взаимодействие и взаимопомощь будут драйверами не только регионального, 

но и национального, а, впоследствии, и глобального развития.  
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В рамках своего выступления бывший премьер-министр 

неоднократно использовал формулировки расширительного характера, 

говоря о «Расширяющейся» или «Великой» Азии – той реальности, 

которую он считал существующей уже в тот момент, а также о 

необходимости сформировать «в пределах Евразии дугу свободы и 

процветания», т. е. цельного пространства, с рядом единых интересов (в 

первую очередь – экономического, материального, а не ценностного плана). 

Подобные воззрения показывают историческую преемственность 

японской внешней политики в целом и её азиатскому направлению в частности, 

если не «на практике», то в рамках идей о мироустройстве в рамках ИТР во 

всевозможных конфигурациях. Именно в этом направлении продолжает 

развиваться внешняя политика Японии вплоть до сегодняшнего дня. 

Одновременно с этим, Абэ С. привносит ряд ранее отсутствовавших 

в японской концепции регионального развития Азии положений, а именно 

указывает на необходимость развития «общих» ценностей. Естественно, в 

случае Японии, таковыми являются «демократия», «свобода торговли и 

мореплавания», а также защита и сохранение окружающей среды и 

верховенство норм права в любых вопросах. 

Ряд исследователей [17; 18; 19; 20] считает, что постепенное 

проведение «Индо-Тихоокеанской» политики Японии является не более 

чем средством построения новой системы безопасности в регионе, 

направленной против Китайской Народной Республики, одного из 

дестабилизирующих регион факторов, по мнению японской стороны. 

Считаем, подобные воззрения верны лишь отчасти, т. к. Япония не 

только участвует в различных проектах регионального масштаба вместе с 

КНР, но и является одним из её главных промышленных и торговых 

партнёров.  

В проведении своей внешней политики в регионе правительство 

Японии использует весь доступный дипломатический инструментарий 

путём заключения многосторонних соглашений, подписания 

меморандумов и т. п. Здесь важно отметить, что в рамках своей индо-

тихоокеанской политики Япония часто использует механизмы 

минилатерализма [21]. Среди примеров их использования следует 

отдельно выделить «Трёхсторонний секретариат по вопросам 



 

Russia in the Global World. Vol. 27. Iss. 4. 

International Relations 

 

32 Zaryansky, S.A. 
Indo-Pacific Asia in the Foreign Policy of Japan in the XXI Century 

  
 

сотрудничества» (далее – TCS), способствующий развитию всестороннего 

сотрудничества между КНР, Японией и Республикой Корея.  

По мнению Уилкинса Т., Хироно М., Энвал Х.Д.П. и Хатакэяма К., 

данный формат взаимодействия находится под значительным влиянием 

КНР и несколько противоречит внешнеполитическим взглядам Японии [22]. 

Однако, следует заметить, что поскольку сам формат TCS функционирует 

как площадка для поиска компромиссных и/или взаимовыгодных решений 

для задач развития межкультурного, экономического и политического 

диалога меж странами участницами, было бы более корректно говорить не о 

«противоречии» формата различным доктринам, а об особенностях 

национального представления понятий «Азия» и «Индо-Тихоокеанский 

регион», несмотря на серьёзные противоречия Японии и КНР, которые  

имеют множество совместных инициатив.  

Например, правительства Японии и Китайской Народной 

Республики заключили Меморандум о сотрудничестве в странах третьего 

мира [23], позволяющий найти точки пересечения между 

внешнеполитическими концепциями двух государств как в Азии, так и за 

её пределами. Более того, обе страны вместе принимают участие в работе 

Всестороннего регионального экономического партнёрства (далее – 

ВРЭП), результатом которого, в том числе, стало развитие выгодного 

взаимодействия между всеми участниками, которое, как считает Ватанабэ 

Х.Р., может в итоге усилить устойчивое развитие и безопасность ИТР [24]. 

Так или иначе, одно из существенных концептуальных изменений в 

политике Японии в Азии – появление исходящей от японской стороны 

готовности договариваться с любыми представителями региона до тех пор, 

пока их взаимодействие выгодно Японии или региону в целом, если это 

взаимодействие не нарушает необходимые для сотрудничества ценностные 

установки с важным для страны партнёром – Соединенными Штатами 

Америки.  

До заключения ВРЭП, отмечал экономист Син Ю., предметом 

исследования которого был особый характер экономических отношений 

Японии и КНР [25], который нельзя однозначно трактовать как 

«соперничество». 

В итоге идеи, предложенные Абэ С., пересеклись с ранними 

воззрениями о региональном мироустройстве и сформировали концепцию 
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(или стратегию) «Свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона» 

(Free and Open Indo-Pacific) (далее – FOIP), границы которой были намного 

шире любых проектов регионального строительства, что проводились 

страной в прошлом.  

Среди значимых нововведений этой итерации внешнеполитической 

стратегии Японии в Азии следует выделить [26]: 

1. расширение географических границ интересующего Японию 

региона и постепенным вовлечением в них Африки и Центральной Азии; 

2. развитие региональной взаимосвязанности (англ. regional 

connectivity) в институциональном, инфраструктурном и гуманитарном 

измерениях; 

3. усиление региональных механизмов по обеспечению 

экономической и гуманитарной безопасности с целью усиления 

защищённости ИТР от внешних и внутренних угроз. 

Последняя версия японского видения концепции FOIP была 

озвучена премьер-министром Японии Кисида Ф. в марте 2023 г. при 

встрече с Индийским советом по международным делам [27].  

В целом, его прочтение FOIP развивало ранее предложенную 

стратегию по развитию ИТР, однако, в ней появился ряд важных 

уточнений. Так, если до этого можно было лишь предполагать, что 

правительство государства готов сотрудничать даже с теми акторами, что 

не разделяют его взглядов на мир, то теперь эта позиция стала 

официальной – Япония не планирует насаждать свои ценности иным 

странам региона  

Наиболее важным дополнением ко всем ранее существовавшим 

азиатским стратегиям современной Японии можно считать готовность 

страны защищать «мир и процветание» региона. Это напрямую связано с 

долго идущими дебатами о необходимости пересмотра 9 статьи 

Конституции Японии, запрещающей ей иметь вооружённые силы в любом 

виде. Однако, это вовсе не означает о переходе к ведению агрессивной 

внешней политики. Напротив, речь идёт о выстраивании системы таких 

региональных отношений, в которой независимо от экономической, 

военной, политической и иной мощи все участники относились бы к друг 

другу как к равным, а значит были бы готовы к совместному развитию ИТР. 
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Перспективы дальнейшего развития  

Индо-Тихоокеанской стратегии Японии 

На текущий момент FOIP является одним из наиболее важных 

векторов внешнеполитической деятельности Японии. Направленность на 

развитие «взаимосвязанности» государств региона до недавних пор 

выражалась лишь в проектах инфраструктурного развития в гуманитарной, 

логистической и информационной областях [28]. Однако, как отметил 

премьер-министр Японии Кисида Ф., в условиях возникновения новых 

вызовов, позиция страны должна быть гибкой и легко адаптироваться к 

возникающим условиям. 

В этой связи текущая итерация FOIP [29] выводит на первый план не 

просто «взаимосвязанность» и «выгодную взаимозависимость» государств 

ИТР, а «безопасность развития» региона, которой ранее отводилось 

меньшее внимание. При этом под «безопасностью» понимается не только 

взаимоуважение суверенитета государств региона и отсутствие войн и 

вооружённых конфликтов, но и вопросы здравоохранения, образования, 

пищевой и энергетической самодостаточности ИТР.  

Основным объектом политики сотрудничества в области 

безопасности со странами ИТР в рамках FOIP для Японии остаётся 

обеспечение стабильного судоходства в регионе. Интересно, что помимо 

усилий по развитию «антипиратской» деятельности, Японии готова 

предоставлять различную помощь вооружённым силам дружественных 

государств в целях укрепления безопасности мореплавания. Речь в данном 

случае идёт не просто о субсидиях и/или передаче материальных средств, 

но и о вовлечении сил самообороны Японии в процессы охраны торговых 

путей и стабильности на море.  

Учитывая характер описанных выше нововведений, а также 

приверженность нынешнего правительства Японии к вопросам внесения 

изменения в конституцию страны [30], логично предположить, что 

дальнейшее развитие FOIP будет происходить не только в области 

экономического и инфраструктурного сотрудничества, но и в рамках 

сопряжения усилий с иными крупными державами ИТР в области 

безопасности и обороны. 

В этой связи следует обозначить, что основными партнёрами 

Японии будут как региональные державы – Индия, страны АСЕАН, так и 
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внерегиональные субъекты международных отношений, например, 

Европейский Союз (далее – ЕС). Кроме того, в качестве «партнёра» можно 

выделить и КНР, как одно из наиболее быстро развивающихся государств 

Азии, заинтересованное в сохранении региональной стабильности. 

Индия и АСЕАН в 2019 г. [31] и 2020 г. [32] соответственно 

представили собственное видение концепций развития ИТР, где ясно 

указали, что видят одним из основных партнёров по сотрудничеству в 

области регионального строительства именно Японию. Важно отметить, что 

Индия изначально включила военную компоненту в рамки своей стратегии, 

что может служить точкой сопряжения индо-японских внешнеполитических 

парадигм. 

Как уже отмечалось ранее, ряд исследователей считает FOIP Японии 

прямым противовесом китайским инициативам. Однако, неприятие Китаем 

термина «ИТР» в отношении внешней политики Японии не 

прослеживается. Напротив, официальные представители МИД КНР 

стараются очень «обтекаемо» говорить о государственных инициативах 

Японии по развитию FOIP, чаще всего ссылаясь на «общую 

заинтересованность» в региональном развитии. Исследователи японо-

китайских отношений Чэнь Ч. и Ван Г. в своей работе посвящённой связи 

FOIP Японии и отношений этой страны и КНР приходят к выводу о 

готовности последнего идти навстречу Стране восходящего солнца, но 

только в случае отстаивания ей своих интересов, а не интересов США [33]. 

При этом, по их мнению, дальнейшая конвергенция внешней политики 

Японии и США усугубит не только политическую обстановку в Восточной 

Азии, но и в ИТР целиком. 

Логично предположить, что Япония, осознавая взаимозависимость 

своей экономики и экономики Китая, будет всеми силами стремиться не 

допустить дестабилизации ИТР и опираться не только на свои 

возможности, но и силы различных, значимых для КНР партнёров таким 

образом, чтобы не создавать дополнительной напряжённости. 

В этом отношении, положительную роль может сыграть ЕС и его 

Индо-Тихоокеанская стратегия, во многом пересекающаяся с японской. 

Так, оба актора видят основанием для укрепления региона развития 

инфраструктурных проектов, а также заключили соглашения о 

стратегическом [34] и экономическом [35] партнёрстве. В результате 
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длительного периода сотрудничества позиция Европейского Союза по 

развитию ИТР все больше сближается с позицией Японии. 

Важно отметить, что любые сценарии развития сопряжения внешней 

политики отмеченных субъектов должны учитывать не только изменения 

вовне государств, но и перемены внутри них. Принимая во внимание эту 

оговорку, можно также уточнить, что наиболее значимым катализатором 

любых перемен в сфере безопасности является специальная военная 

операция Российской Федерации - именно такую оценку ей даёт премьер-

министр Японии Кисида Ф. [27]  

В этой связи можно выделить три сценария сопряжения и динамики 

политики в области региональной безопасности в ИТР: 

 Япония активизирует усилия по пересмотру 9 статьи Конституции, 

а также финансирование оборонно-промышленного комплекса (в т. ч. 

союзных государств) в целях выстраивания новых рубежей безопасности. 

С точки зрения сопряжения внешней политики данный сценарий должен 

привести к формированию со-направленных концепций безопасности 

между странами региона (Япония, Индия, страны АСЕАН), как в области 

мореплавания, так и в области государственной обороны. Главной целью 

этого дополнения к существующим концепциям регионального 

строительства будет усиление общерегиональной системы безопасности, 

чтобы в случае любых потрясений общая угроза (природного и/или 

антропогенного характера) сплотила регион, сильнее очерчивая его 

политические контуры. 

 Происходит спад интереса к кризису в Восточной Европе с 

одновременным ростом интереса к совместным концепциям регионального 

строительства, основанных на инфраструктурном развитии. В этом случае 

FOIP в проектном измерении будет всё чаще пересекаться не только с 

инициативами АСЕАН, ЕС и Индии, но и с Инициативой «Пояса и пути» 

КНР. 

 Сопряжение и пересечение внешнеполитических инициатив по 

другим направлениям, включая укрепление устойчивости экономического, 

промышленного и социального развития ИТР, цифровизация процессов 

регионального производства и управления, совершенствование 

взаимосвязанности, соединенности региона будут продолжаться 

независимо от любых прогнозируемых изменений в международном 
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политическом поле. Однако, вероятнее всего, вопросы экологии, равно как 

и гуманитарной безопасности, представленные в текущих итерациях 

стратегий регионального строительства, отойдут на второй план в силу 

геоэкономических причин в ближайшем будущем. 

Заключение 

Концепция Индо-Тихоокеанского региона (FOIP) как ключевого 

вектора внешней политики Японии представляет собой многоуровневый и 

многослойный подход, направленный на укрепление и расширение 

влияния страны в одном из самых динамично развивающихся регионов 

мира.  

В условиях глобальной политической нестабильности и изменения 

баланса сил, Япония активно развивает сотрудничество с различными 

странами и региональными организациями, включая АСЕАН, Индия и ЕС, 

что позволяет ей не только продвигать свои экономические и политические 

интересы, но и способствовать стабильности и процветанию региона в целом. 

Формирование FOIP как концепции, инициированной премьер-

министром Абэ С., отражает долгосрочную стратегию Японии, 

направленную на создание зоны безопасности, стабильности и 

экономического процветания от Восточной Африки до западного 

побережья Америки. Это включает в себя развитие инфраструктурных 

проектов, укрепление торговых связей и культурного обмена, а также 

продвижение общих ценностей и стандартов. 

Особое внимание в рамках этой политики уделяется вопросам 

обеспечения свободы судоходства и поддержания миропорядка в наиболее 

выгодном для Японии ключе. Это особенно важно в условиях 

нарастающих территориальных споров и конкуренции за ресурсы в 

регионе. Особой частью стратегии также является активное участие в 

международных организациях и многосторонних форумах, что позволяет 

Японии выступать в роли лидера и надёжного партнёра в решении 

региональных и глобальных проблем. 

Использование доступного правительству Японии инструментария 

внешней политики в итоге приводит к конструированию новых форматов 

сотрудничество, таких, как минилатеральные соглашения со странами 

ИТР. Одновременно с этим наиболее активным способом продвижения 

Японией своих интересов остаются многосторонние соглашения и диалоги 
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схожего формата с «ASEAN + Япония». Двусторонние механизмы 

сотрудничества, в свою очередь, используются Японией в рамках 

взаимодействия с наиболее крупными акторами в ИТР, например, ЕС, КНР 

и Индией. При этом FOIP позволяет всем указанным подходам органично 

переплетаться меж друг другом формируя тем самым сеть взаимодействия 

Японии с ИТР. 

Таким образом, FOIP служит не только инструментом внешней 

политики Японии, но и важным вкладом в обеспечение стабильного и 

устойчивого развития Азии, способствуя созданию условий для мирного 

сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества между 

государствами региона. 

Наиболее вероятным направлением дальнейшего развития FOIP 

представляется усиление сопряжения данной концепции с иными 

представлениями об образе ИТР среди стран региона, а также иных 

акторов международных отношений, заинтересованных во взаимодействии 

с ним, например, ЕС. Тем не менее, в случае серьёзных изменений в 

отношении ряда конфликтогенных ситуации в мире, может произойти 

укрепление компоненты безопасности в рамках FOIP, что повлечёт за 

собой значительные перемены как в ИТР, так и в мире. 
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