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Японо-американские отношения в XXI в. (2000–2022)
Казакевич А. Д., Велисейчик Д. В., студ. II к. БГУ,  

науч. рук. ст. преп. Ерышов А. В.

Экономическое сотрудничество между США и Японией важно не только 
с точки зрения развития их двусторонних отношений, но и для обеспече-
ния функционирования системы понятных правил и высоких стандартов, 
согласно которым в регионе будут в дальнейшем осуществляться торговля, 
технологические обмены, движение факторов производства. Ключевыми 
интересами США остаются: расширение доступа к японскому рынку; огра-
ничение доступа японских товаров на американский рынок; поиск возмож-
ностей увеличения объема американских инвестиций в экономику Японии; 
проведение структурной реформы японской экономики; вовлечение Японии 
в сотрудничество с США по развитию международной торговли и формиро-
ванию торговых блоков [1].

Вместе с тем развитие японо-американских отношений под воздействием 
мировой политики меняет и саму мировую политику. Она меняется в том смыс-
ле, что сам факт активного участия в ней США и Японии преобразует ее. Транс-
формация мировой политики проявилась в совместном противостоянии Совет-
скому Союзу; превращении Японии в экономическую сверхдержаву; «торговых 
войнах»; адаптации японо-американского военно-политического союза к угро-
зам со стороны КНР и КНДР; участии Токио в миротворческих операциях; 
борьбе США и Японии с террористическими угрозами и пиратством; росте 
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взаимных инвестиций; усилении роли международных производственных се-
тей в двусторонних экономических отношениях; увеличивающемся значении 
многостороннего диалога в отношениях друг с другом и т.д. [1].

Не обошел культурный обмен и обучение. Программы образовательного 
обмена как студентами, так и учителями, имеют место быть между США 
и Японией, что подчеркивает благоприятные намерения двух стран отно-
сительно упрочнения японо-американского альянса. Одной из известных 
программ является двусторонняя программа по обмену «Tomodachi», обес-
печивающая знакомство учеников старших школ двух стран с культурными 
особенностями США и Японии, и их социальное взаимодействие друг с дру-
гом. Программа успешно действует по сей день, стараясь расширять рамки 
своих возможностей. Главной целью молодежного обмена по этой програм-
ме является обеспечение и усиление культурного диалога и взаимопонима-
ния между студентами Соединенных Штатов и Японии, таким образом мож-
но говорить о мерах, предпринимаемых правительствами двух государств 
для углубления интереса молодых людей к культурным особенностям друг 
друга. Приезжая в Японию, участники имеют возможность изучать япон-
ский, улучшать свои навыки владения этим языком. Благодаря развитию по-
добного рода образовательных программ по обмену, японцы и американцы 
получают возможность реализовать себя в образовательной, политической, 
экономической или культурной сфере, лучше узнать особенности другой 
страны, с которой их государство в благоприятных отношениях [1].

Наиболее сильное влияние на особенности обеих государств оказала 
массовая культура: японские аниме и манга, японская кухня и американ-
ская сеть фаст-фуда, которые широко распространены на территории стран, 
пользуются популярностью среди населения. Таким образом, обе стороны 
заботятся о том, чтобы распространить элементы своей культуры за границу, 
достигнув при этом главную цель – и Япония, и США одинаково хотят быть 
высоко воспринятыми и по достоинству оцененными [1].

Изучив данную тему можно сделать вывод, что отношения между Япо-
нией и США, имеющие немаловажное значение как для двух этих стран, 
так и для международных отношений в Северо-Восточной Азии и на Индо- 
Тихоокеанском пространстве, в последние годы демонстрируют существен-
ные изменения. Многосторонний контекст становится магистральным в раз-
витии японо-американских отношений в рамках мировой политики. На них 
все большее влияние оказывают глобализационные процессы, изменения 
в региональном балансе сил, рост числа негосударственных факторов на ми-
ровой арене, возрастающая значимость многостороннего диалога. Это необ-
ходимо для эффективного ответа на вызовы мировой политики. Очевидно 
поэтому, что необходим больший прирост знаний о многостороннем контек-
сте отношений Вашингтона и Токио [1].
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Образ Амира Темура в политике памяти  
Республики Узбекистан

Косяк Н. А., асп. БГУ, 
науч. рук. проф. Меньковский В. И., д-р. ист. наук

После обретения независимости Республики Узбекистан в 1991 г. образ 
Амира Темура (Сахибкирана1) стал одним из доминирующих в исторической 
политике республики. На протяжении 1991–1995 гг. проходил постепенный 
подогрев интереса к личности Сахибкирана. Уже в 1991 г. была учреждена 
комиссия, обсуждавшая сценарий к фильму «Тамерлан» [10, с. 1; 2], а в 1993 г. 
был установлен первый в республике памятник Амиру2 в г. Ташкенте [11, с. 1].

Для пропаганды образа Темура 1996 г. стал кульминационным. Этот год 
был объявлен Годом Амира Темура [12, с. 1]. Поэтому по инициативе пре-
зидента И. А. Каримова совместно с ЮНЕСКО был проведен ряд мероприя-
тий, посвященных 660-летию великого полководца. Так состоялась научно-
практическая конференция «Амир Темур и его роль в мировой истории», 
благоустраивались места памяти, действовала сеть экскурсионных маршру-
тов3 под общим названием «Культура и искусство эпохи Темуридов», был 
подготовлен цикл телевизионных передач о жизни и общественно-полити-
ческих достижениях полководца, велась активная публикационная деятель-
ность, рассказывающая о жизнедеятельности Сахибкирана4 [8, с. 4−10].

В апреле 1996 г. в Париже прошла неделя, посвященная историческому 
вкладу Темура в общемировой контекст исторической памяти под общим 

1 Титул Тамерлана, который в переводе означает «Обладатель счастливого сочетания звезд». 
2 Аналогичные памятники, но в 1996 г. были установлены в г. Самарканде и г. Шах-

рисабза.
3 В 2019 г. созданы тематические экскурсионные маршруты в рамках этномаршрутов. 

Один из таких маршрутов подразумевает создание «этнокишлака», где выставлена экс-
позиция с лагерем воинов полководца. Представленная экспозиция находится в Кашка-
дарьинской области [2].

4 Новое переиздание увидели свод законов, созданных при великом полководце: «Уло-
жение Амира Темура» и книга его военных подвигов «Зафар-наме» («Книга побед»).


