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Одним из основных противоречий между Японией и Китайской Народной Республи-
кой является спор о принадлежности группы необитаемых островов - Сенкаку (или же в
китайской вариации - Дяоюйдао). Спор ведется в течение многих десятилетий, но особен-
но острый характер он приобрел в начале XXI века, оставаясь неразрешенным вплоть до
настоящего времени.

Территориальные споры, являющиеся притязаниями обычно двух государств, пред-
ставляют большую угрозу безопасности всего региона. Полемика относительно принад-
лежности стратегически важных земель может стать причиной вооруженного конфликта,
который, в силу интеграционных процессов, привлечет участие в нем третьих сторон. В
данном случае именно угроза безопасности Восточноазиатского региона определяет акту-
альность изучения японо-китайских территориальных противоречий.

Начало обострения территориальных притязаний между КНР и Японией было поло-
жено в 1969 году, когда Экономическая комиссия ООН провела экспедицию в Восточно-
Китайском море и обнаружила наличие богатых залежей нефти, находившихся в прибреж-
ных водах Сенкаку. Китай не оставил без внимания обнаруженный потенциал архипелага
и стал выдвигать требования на право владения Дяоюйдао [4]. Вплоть до конца XX века
все попытки урегулировать спор не принесли результатов.

В 2003 году нефтяная компания Китая занялась строительством завода рядом с ост-
ровами Сенкаку, что было воспринято как нарушение суверенитета Японии и привело к
эскалации конфликта[1]. В марте 2004 года Япония задержала граждан КНР, которые
высадились на островах. Пекин без промедления ответил на данный инцидент, заявив,
что Дяоюйдао и соседние острова являются «исконной территорией» Китая[6]. В этом же
году между Японией и КНР состоялась первая консультация по вопросу залежей газа на
Сенкаку. Казалось, что появился прецедент на сотрудничество, поскольку страны догово-
рились разрешать противоречия исключительно мирным путём - с помощью переговоров.
Диалог не увенчался успехом, так как КНР отказалась ознакомить Японию со своими
планами относительно добычи газа на архипелаге.

Несмотря на агрессивную позицию Китая, Япония не перестала выражать заинтере-
сованность в разрешении спора. В 2008 году Токио поддержало инициативу Пекина про-
вести совместный проект по разработке газовых месторождений[3]. Процесс переговоров
прервался в 2010 году, поскольку японская береговая охрана задержала китайский ко-
рабль, находившийся на территории дискуссионных островов. Инцидент приобрел более
серьезный характер, когда в интернете распространилось видео, запечатлевшее намерен-
ные попытки китайского траулера протаранить японское патрульное судно. Участники
происшествия предстали перед японским законом, вызвав международный резонанс.

Полемика между странами достигла своего пика в 2012 году. Япония выкупила несколь-
ко остров Сенкаку, нарушив, по мнению Китая, его суверенитет. Ответом стали масштаб-
ные антияпонские демонстрации на территории КНР, Гонконга и Тайваня. Более того, на
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береговых линиях Сенкаку впервые за всю историю конфликта были зарегистрированы
столкновения между ВМФ обоих государств[2]. Вскоре Япония заручилась поддержкой
США и начала проводить крупномасштабные морские учения в Южно-Китайском мо-
ре, чтобы продемонстрировать готовность ответить на вероятную агрессию с китайской
стороны. Это позволило Токио вновь заявить о непоколебимости своей позиции[5].

В марте 2018 года Китай дал понять, что вне зависимости от японских позиций архи-
пелаг Дяойюдао является территориальной собственностью КНР. Убеждения китайского
правительства являются непоколебимыми, несмотря на то, что с правовой точки зрения
Китай находится в более уязвимом положении, так как по Симоносекскому договору от
1895 года он официально передал острова Японии.

Проанализировав ретроспективу территориального спора между КНР и Японией, мож-
но выделить несколько основных причин непрекращающегося конфликта. Во-первых, глав-
ной и самой очевидной мотивацией к ведению споров выступает экономический потенци-
ал островов Сенкаку. До момента обнаружения там ценных ископаемых Китай признавал
Сенкаку частью Японии и не пытался претендовать на данную территорию. Во-вторых,
государства являются экономически взаимозависимыми и не хотят допустить напряжения
политической обстановки. Поэтому вместо попыток конструктивного диалога, проблема
территориального спора перманентно откладывается на будущее. Третья причина вы-
текает из предшествующей. Долговременное игнорирование поиска компромисса влечет
за собой обострение предыдущих и появление новых противоречий. В-четвертых, немало-
важную роль играет идеологическая составляющая. Китай и Япония являлись главными
врагами на протяжении XX века, поэтому ни одна из сторон не способна проявить слабость
и признать правоту другой.

Факт того, что привлечение военных сил произошло лишь спустя 40 лет после начала
конфронтации говорит о развитии конфликта и возможном перерастании политического
противоборства в вооруженное столкновение. Тем не менее, перспектива урегулирования
споров кажется достаточно неоднозначной. С одной стороны, из-за усиления влияния КНР
на международной арене, Япония, не обладающая подобным потенциалом, рано или позд-
но может пойти на уступки. С другой, Китай и Япония имеют возможность избрать более
выгодный друг для друга вариант - разработать совместный проект по добыче ископаемых
на Сенкаку.
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