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Аннотация. В статье представлен историографический обзор публикаций российских исследователей, рас-
сматривающих российско-японские проблемы территориальных разграничений в отношении Курильских 
островов. Историография рассматриваемой проблемы проанализирована с использованием проблемно-
хронологического метода, позволяющего расчленить широкие темы на ряд узких проблем, каждая из кото-
рых рассматривается в хронологической последовательности. Авторы выделяют следующие проблемные 
поля: процесс формирования границ Российской империи и Японии; историю развития отношений СССР и 
Японии; анализ аргументации японских претензий на российские территории и контраргументы к ним; 
подходы к решению российско-японского территориального вопроса и перспективы урегулирования спора 
о Курилах. 
 
Summary. The article presents a historiographical review of the publications of Russian researchers considering 
the Russian-Japanese problems of territorial delimitation in relation to the Kuril Islands. The historiography of the 
problem under consideration is analyzed using the problem-chronological method, which makes it possible to di-
vide broad topics into a number of narrow problems, each of which is considered in chronological sequence. The 
authors identify the following problem areas: the process of forming the borders of the Russian Empire and Japan; 
the history of the development of relations between the USSR and Japan; the analysis of the arguments of Japanese 
claims to Russian territories and counterarguments to them; approaches to solving the Russian-Japanese territorial 
issue and the prospects for resolving the dispute over the Kuril Islands. 
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Отношения между Россией и Японией на современном этапе включают комплекс проблем, 

требующих решения. Одна из ключевых задач, стоящая перед странами, это решение территори-
ального вопроса. Несмотря на территориальные противоречия, сохраняющиеся на протяжении 
всего XX в., существует возможность экономического и культурного сотрудничества между стра-
нами. 



 
 
 

Вопросы, касающиеся Курильских островов, остаются острыми и влияют на политическую 
повестку обеих стран. Актуальность исследования проявляется в необходимости анализа этих 
споров в контексте современной международной политики. 

В условиях изменяющейся геополитической обстановки в Восточной Азии, а также усили-
вающегося влияния других стран, таких как США и Китай, исследование представляет интерес 
для понимания динамики отношений между Россией и Японией. 

Несмотря на территориальные споры, обе страны заинтересованы в развитии экономиче-
ских и культурных отношений. 

Целью статьи является историографический обзор публикаций российских исследователей, 
рассматривающих российско-японские проблемы территориальных разграничений. 

Историография рассматриваемой проблемы может быть проанализирована с использовани-
ем проблемно-хронологического метода, позволяющего расчленить широкие темы на ряд узких 
проблем, каждая из которых рассматривается в хронологической последовательности. 

Первично мы совершим исторический экскурс в процесс формирования границ Российской 
империи и Японии. 

Востоковед А. Е. Жуков в трудах «История Японии с древнейших времён до 1868 г.» [6] и 
«История Японии 1868-1998» [7] даёт системную картину развития Японии. Труды А. Е. Жукова 
включают в себя главы о русско-японских отношениях и содержат сведения о первых попытках 
установить дипломатические отношения, в том числе упоминается миссия в Японию Путятина.  

А. А. Кошкин в статье «От союза до интервенции. Российско-японские отношения в начале 
XX в.» [13] рассматривает период с начала XX в. до заключения Порстмутского договора и интер-
венции на Дальнем Востоке России. Автор проводит анализ интересов России, описывает внеш-
нюю политику России и Японии, а также России и Кореи, России и Китая. В статье представлены 
этапы интервенции и отпор русских силами регулярных войск и партизанских отрядов ДВР, в том 
числе описаны претензии и планы японцев на территорию Дальнего Востока России.  

Один из крупнейших востоковедов, доктор исторических наук и политолог, а также препо-
даватель Э. Я. Файнберг в круг своих профессиональных интересов включает вопрос междуна-
родных отношений России и Японии. В одной из своих работ «Внутреннее и международное по-
ложение Японии в середине XIX в.» [29] исследует политическое, культурное и социально-
экономическое положение Японии в XIX в. Автор, основываясь на исторических документах, ана-
лизирует историю взаимоотношений и объясняет позицию России в политике по отношению к 
Японии. Э. Я. Файнберг в своих работах исследует деятельность консулов в Японии. Труд содер-
жит сведения о роли западных стран в открытии Японии и их политике по отношению к данной 
стране. 

И. И. Ростунов в работе «История русско-японской войны 1904-1905 гг.» [23] комплексно 
рассматривает историю русско-японской войны; труд включает иллюстративный материал, фото-
материал, картографический материал, военные чертежи и планы. В книге можно найти портреты 
участников военных действий, а также биографические сведения. Работа И. И. Ростунова постро-
ена на исследовании воспоминаний участников событий, вырезках газет, в том числе западных. 
Исследователь описывает итоги военных действий для Японии и России, рассматривает террито-
риальные потери по итогу заключения мира. 

Д. Б. Павлов посвятил свои труды русско-японским отношениям. Среди работ данного ав-
тора можно выделить монографию «Русско-японские отношения в годы Первой мировой войны» 
[19], в которой комплексно изучены русско-японские отношения в этот период. Для воссоздания 
полной картины русско-японских отношений автор собрал документы центральных архивов, вы-
строил последовательную историческую цепочку. 

Для раскрытия заявленной темы требуется рассмотреть, как оценивают исследователи ис-
торию развития отношений СССР и Японии. 

В книге «Мировая политика и международные отношения» под ред. С. А. Ланцова, 
В. А. Ачкасова [16] освещены проблемы в международных отношениях XX столетия до совре-



 
 
 
менного этапа. Издание включает рассмотрение глобальных проблем мировой политики и пер-
спективы их урегулирования.  

Е. Л. Катасонова в статье «Исследования в области истории российско-японских отноше-
ний» [11] исследует военные и дипломатические отношения России и Японии, а также спорные 
моменты в истории международных отношений XX в. Статья затрагивает вопросы становления 
отношений СССР и Японии, а также итоги Второй мировой войны и разграничение территорий. 
Статья даёт основы историографии проблемы русско-японских отношений. В другой своей статье 
«Российско-японские отношения: тернистый путь длиной в полвека» [12] Е. Л. Катасонова делает 
акцент на становлении отношений России и Японии после завершения Второй мировой войны, 
обращая внимание на трансформацию взглядов с обеих сторон.  

Монография Б. Н. Славинского «СССР и Япония – на пути к войне: дипломатическая исто-
рия, 1937–1945 гг.» [27] посвящена отношениям между Россией и Японией, военным действиям и 
дипломатии. Монография разделена на семь глав, каждая из которых описывает определённый 
этап истории развития отношений в период 1937-1945 гг.  

В следующей группе публикаций авторы дают анализ аргументации японских претензий на 
российские территории и контраргументы к ним. 

В статье С. С. Ходовой «Особенности российско-японских политических отношений в пе-
риод после окончания Второй мировой войны до начала 2000-х гг.» [32] были рассмотрены отно-
шения между СССР и Японией после Второй мировой войны до конца XX в. Позиция автора от-
носительно отношений с Японией заключается в понимании необходимости заключения прочных 
деловых взаимоотношений в Дальневосточном регионе, ведь он богат природным потенциалом. 
Согласно автору статьи, отсутствие мирного договора не является тормозящим фактором для раз-
вития отношений.  

А. С. Савин в монографии «Японский милитаризм в период Второй мировой войны 1939-
1945 гг.» [25] изучает и анализирует сущность японского милитаризма, планы и действия в период 
ведения войны, а также методы ведения войны (фашизм). В труде обозначена важная роль Совет-
ского Союза для разгрома милитаристской Японии. В монографии обозначены итоги военных 
действий.  

Хаттори Такусиро в книге «Япония в войне 1941-1945 гг.» [28] раскрывает внутреннее со-
держание и характер действий вооружённых сил Японии, в том числе условия капитуляции.  

Исследователи достаточно часто обращаются в своих публикациях к проблеме решения 
российско-японского территориального вопроса. 

А. Н. Панов в статье «Советско-японская Совместная декларация 1956 года: сложный путь 
к подписанию, нелёгкая судьба после ратификации» [21] прослеживает путь развития отношений 
СССР и Японии в области территориальных проблем с момента окончания Второй мировой войны 
до заключения Совместной декларации 1956 г. Статья включает описание договорённостей между 
странами относительно границ Японии. В статье отмечается, что позиция США в связи с террито-
риальными положениями Ялтинских соглашений 1945 г. до и после подписания Сан-
Францисского мирного договора с Японией неоднократно менялась, с одной стороны, по мере 
ухудшения отношений с СССР, а с другой – с целью «обезопасить» себя от требований Японии 
вернуть оккупированные американцами японские территории. Статья описывает отношение Япо-
нии к притязаниям на о. Сахалин и Курильские острова, в том числе изменения позиции страны. 
Важно, что статья подробно описывает процесс советско-японских переговоров 1955-1956 гг. [21].  

Подробно рассматривает процесс становления отношений между Россией и Японией 
А. Л. Анисимов в статье «К вопросу о русско-японском разграничении на Сахалине в 50-60-е годы 
ХIХ в.» [1]. Автор рассматривает территориальные разграничения и договор 1956 г., а также его 
влияние на развитие отношений в последующем.  

А. Н. Кутаков в труде «История советско-японских дипломатических отношений» [15] так-
же касается истории подписания Совместной декларации 1956 г. 

Вопрос территориальных претензий Японии к России является один из важнейших в сфере 
современных международных отношений, в связи с чем его изучением занимается множество со-



 
 
 
временных авторов, например: М. К. Горшков [4], П. А. Гюлазян, Д. Э. Мазлумян, Д. В. Беленков 
[5], В. К. Зиланов, А. Ю. Плотников [8], О. И. Ильинская [9], В. В. Кузьминков [14], Р. К. Надби-
тов, Л. К. Хохолкина [18], С. А. Пономарев [22], В. О. Попова, В. В. Рушания [24], К. С. Флорен-
цева, В. В. Рыкина [30] и др.  

Вопрос территориальных споров и разграничения территорий исследовали П. А. Гюлазян, 
Д. Э. Мазлумян, Д. В. Беленков, в статье «Территориальный вопрос в российско-японских отно-
шениях» [5] они рассмотрели современное состояние вопроса о решении территориального спора 
и подписания мирного договора. Статья В. В. Рушании «Территориальный спор между Россией и 
Японией» рассматривает юридические и фактические аспекты спора о Курильских островах, ана-
лизирует международные договоры и исторические данные, касающиеся территориальных пре-
тензий, а также международно-правовые формы урегулирования этого конфликта [24]. К. С. Фло-
ренцева и В. В. Рыкина в статье «Российско-японские территориальные разногласия: отношение 
общества к возможной передаче Россией Японии части Курильской гряды» [30] рассматривает 
проблему принадлежности Южно-Курильских островов в свете территориальной целостности 
России.  

Проблема решения российско-японского территориального спора занимает важное место в 
исследованиях современных учёных.  

А. А. Горкуша в статье «Трансформация российско-японских отношений в период прези-
дентства Б. Н. Ельцина (1991-1999 гг.)» [3] демонстрирует общие и различные черты в российско-
японских отношениях и изменения, происходящие в конце XX столетия. М. А. Казаков, М. С. Лы-
сцев в статье «История российско-японских оборонных отношений на Курильских островах и её 
современные политические импульсы» [10] приходят к выводам, что современный «прорыв» в 
диалоге между Россией и Японией в области обороны и внешнеполитической связи крайне необ-
ходим и возможен. Авторы полагают, что Сахалин и Хоккайдо также должны иметь возможность 
устанавливать социально-экономические связи.  

В. В. Нелидов в статье «Новая неопределённость в российско-японских отношениях» [19] 
отражает события 2020 г. и последствия для России и Японии. Отношения, которые установились 
в данный период, автор определяет как «новая неопределённость». Неопределённость вызвана по-
ниманием невозможности склонить Россию к уступкам относительно территорий, а также прихо-
дом правительства Ё. Суга с более жёсткими территориальными требованиями; сказалось также и 
уменьшение экономических связей после пандемии COVID-19. В статье рассмотрен один из вари-
антов тактики России в сложившихся условиях по отношению к Японии.  

С. В. Севастьянов, А. Л. Лукин, С. О. Шишмаков [26] и Н. А. Харюшина [31] своих статьях 
рассматривают период взаимоотношений с Японией в президентство В. В. Путина и его тактику 
политического урегулирования российско-японских отношений.  

Одной из самых острых проблем, поставленных исследователями в ряде публикаций, стали 
проблема и перспективы урегулирования спора о Курилах. 

Т. Г. Антропов, А. А. Саакян в статье «Современное состояние и перспективы российско-
японских экономических отношений» [2] делают акцент на современных экономических отноше-
ниях между Россией и Японией, роли Японии как торгового партнёра. Авторы отмечают, что со-
трудничество с Японией способствует улучшению экономических показателей и налаживанию 
экспорта и импорта. В статье указано, что после событий 2022 года экономические отношения 
между странами ухудшились. Тем не менее существующий ретроспективный экономический ба-
зис и значительный потенциал дальнейшего партнёрства требуют поддержания политических кон-
тактов на высшем уровне для сохранения переговорного пространства и поиска оптимального де-
лового паритета для обеих стран. Т. Е. Горчаков, О. И. Казаков также отмечают изменения, про-
изошедшие в отношениях между Россией и Японией с 2020 г., и влияние на экономику России. В 
статье отмечено, что смена правительства Абэ на Суга отразилась на социально-экономическом 
сотрудничестве стран. 

К. А. Марцинкевич, Д. А. Волжанин, Д. В. Литвиненко в статье «Российско-японские от-
ношения: курс премьер-министров и перспективы на восстановление» [17] обозначают важность 



 
 
 
решения вопроса о Курильских островах Кунашире, Шикотане, Итурупе и гряде Хабомаи, а также 
отсутствие мирного договора между странами, которое не позволяет идти на более близкий кон-
такт. В работе рассматривается исторический контекст российско-японских отношений по поводу 
Курильского вопроса. Кроме того, проводится анализ политики японских премьер-министров в 
отношении спорных территорий. Исследуются причины невозможности решения проблемы в обо-
зримом будущем. 

Таким образом, проблема российско-японских территориальных разграничений в отноше-
нии Курильских островов современными исследователями рассмотрена широко и с различных ас-
пектов. Это способствует не только раскрытию обозначенной темы, но и улучшению понимания 
перспектив решения этого сложного международного вопроса.  
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