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«Особенности современных политических и экономических отношений Японии и 

Европейского союза►►, 

представленной в диссертационный совет Д.002.031.02, действующий на базе 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт Европы 

Российской академии наук» (ИЕ РАН), на соискание ученой степени кандидата 

политических наук по специальности 

5.5.4 - Международные отношения 

В условиях трансформации мирового политического порядка, возврата к 

междержавной конкуренции и отмечаемой в академической литературе тенденции 

к формированию новой биполярности изучение отношений между Европейским 

союзом я Японией безусловно является актуальным. Оба субъекта представляют 

собой глобально значимых экономических игроков, однако испытывают трудности 

с преобразованием экономической силы в политическое влияние. Анализ динамики 

их взаимоотношений в контексте трансформации струюуры глобального лидерства 

значим и с теоретической, и с практической точек зрения, в том числе в связи с 

важностью выстраивания новых типов отношений с этими важными соседями
 во 

внешней политике Российской Федерации. 

Европейский Союз и Япония играют роль опор либерального порядка в 

биполярный и пост-биполярный период. В этом смысле объяснительная ценность 

неореализма в качестве методологической основы исследования вполне 

оправдана. Несмотря на существующую асимметрию, дискуссии о статусе в 

системе международных отношений и материальных оснований силы (power), роль 

обоих игроков в международной струюуре долгое время оставалась ключевой. При 

этом эволюция отношений, зависимость их логики от изменения поведения США в 

этой струюуре таким образом действительно представляет закономерный и 

парадоксальным образом недостаточно изученный вопрос. 

Представленное диссертационное исследование М. Чижевской опирается на 

значиrельный массив документов на английском и японском языках, которые 

сформировали нормативно-правовую базу взаимодействия Японии и ЕС в 

экономической, политической областях и в сфере безопасности. Автор привлекает к 

анализу не только документы, относящиеся к сфере собственно двусторонних 

отношений, но и правовую базу взаимодействия в международных инстmуrах по 

вопросам пересекающейся заинтересованности рассматриваемых игроков. Анализ 

научной разработанности темы исследования демонстрирует знание 

академического поля в России и за рубежом, в том числе в Японии. Владение 

японским языком позволяет автору ввести в отечественный научный оборот не 

только новые документальные источники, но и академические исследования 

внешней политики Японии, оценки современного этапа развития ЕС, его политики 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что подч~ркивает новизну исследовани11. 

Представленная работа подробно обосновывает предлагаемую 

периодизацию развития отношений между ЕС и Японией, вписывая их логику как в 

контекст внутренних изменений в субъектах-партнерах, так и в широкий контекст 

трансформации мировой политики. Автор анализирует эволюцию сущностного 

наполнения отношений и его отражение в доктринальных документах, которые 
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принимались за рассматриваемый период ( 1991 - 2022). Представленные таким 
образом отношения между ЕС и Японией становятся иллюстративным кейсом для 
понимания общей динамики отношений внутри «коллективного Запада» и 
позволяют делать выводы о перспективах их дальнейшей трансформации, что 

позволяет утверждать о существенном научном вкладе проведенного 

исследования. 

На взгляд рецензента, исследование М.Чижевской демонстрирует значимые 
научные результаты: 

- проблематизирована и уточнена в зависимости m политического 
контекста категория «стратегического партнерства», являющаяся важным 

компонентом современного официального дискурса; 

- определено политическое измерение экономического взаимодействия ЕС и 
Японии, в том числе через призму анализа последних доктринальных документов; 

- проведена оценка роли основных структурных и внутренних 

динамических характеристик, определяющих возможности и пределы сближения 
между ЕС и Японией в различных областях их традиционного взаимодействия. 

Несмотря на общее весьма положительное впечатление m представленного 
текста, у рецензента возникает ряд комментариев критического характера. 

Представленный во Введении обзор литерагуры носит скорее 
номинативный характер, не позволяет понять, какие методологические подходы 

были использованы в более ранних публикациях для анализа взаимодействия 
между ЕС и Японией, и сам по себе не позволяет оценить новизну авторского 

исследования. Значимость, сформулированная автором как «первое комплексное 
исследование mношений ЕС и Японии на русском языке», на взгляд рецензента, не 
выглядит опгимально: всё же отечественная наука о международных отношениях 

плотно включена в общемировой контекст социальных и гуманитарных наук, и 
значит новизна и значимость носят универсальный характер. 

Было бы интересно и полезно для целей исследования соотнести 
предлагаемую на нормативно-правовой основе периодизации отношений (Гаагская 

декларация 1991 г.; План действий ЕС - Япония 2001г.; СЭП и ССП 2018 г.) с 
политикой партнёров на других региональных направлениях. Например, для 

внешней политики ЕС это очень узнаваемая траектория, связанная с осознанием и 

артикуляцией своих внешнеполитических приоритетов, соотнесенных с 

интеграционным потенциалом. Через призму системного подхода, на кmорый 
опирается автор, было бы интересно дополнительно подсветить, как отношения ЕС 
и Японии вписывают в системы их приоритетов на других региональных 

направлениях. 

Рассмmрение влияния изменений в политике США на состояние и 
динамику mношений между ЕС и Японией, как было упомянуто выше, 
представляет несомненный научный и практический интерес. Вместе с тем, больше 
внимания стоило бы уделить вопросу о том, как на эту динамику отношений между 
опорами либерального порядка влияет рост Китая. Автор справедливо 
подчеркивает, что восприятие угрозы, исходящей от КНР, не может быть 
сопоставимым для ЕС и Японии, что должно также оказывать воздействие на 
формирование их региональных и глобальных партнёрств. 

В этом же контексте удивляет, что автор не уделяет должного внимания 
анализу стратегий связанности (connectivity). Китайская инициатива «Пояс - путь» 
активизировала целый ряд политических инициатив, направленных на 
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выстраивание взаимодополняющих или альтернативных широких 

инфраструктурных проектов. Параллельное развитие самостоятельных 

европейских и японских проектов привело в 2019 году к подписанию общего 

Партнерства по устойчивой связанности и качественной инфраструктуре', которое 

стало одним из важных компонентов в выстраивании соответствующих
 стратегий в 

Евразии. Так как реализация идеи связанности предполагает не только развитие 

физической инфраструктуры, но и общих нормативных и ценностных основ для 

торговли, инвестиций, свободы передвижения, человеческих контактов и т.д., 

значимость анализа такого рода взаимного сближения в полной мере вписывается в 

общий исследовательский замысел автора, где ЕС и Япония представлены как 

субъекrы со схожими ценностными установками. 

Несмотря на сформулированные комментарии, текст автореферата и 

содержание списка авторских публикаций в ведущих академических изданиях, где 

прошли апробацию основные положения исследования М. Чижевской, позволяет 

сделать вывод о том, что представленная к защите диссертация является 

оригинальным завершенным исследованием, выполненным на высоком 

академическо~ уровне. Данная диссертация соответствует требованиям ВАК и 
«Положению об утверждению ученых степеней», а её автор заслуживает 

присуждения учёной степени кандидата политических наук по специальности 5.5.4 

- Международные отношения. 
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