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США И ЯПОНИЯ В !990-е ГОДЫ:
П Р О Б Л Е М Ы  ВЗ АИМ НОГ О ПАРТНЕ РСТ ВА  

В А М Е Р И К А Н С К О Й  ИСТОРИОГ РАФИИ

С окончанием «холодной войны» достоянием истории с т а 
новится б ип о л я р н ая  геополитическая  структура  мира ,  осно
в анн ая  на п р о т и в о с и я н и и  двух  д е р ж а в  — у ж е  бывшего 
С С С Р  и США. К а к  заметил профессор Гарв ар дс к ог о  универ
ситета Ст. Х оф фм ан,  у ж е  видны особенности этого нового 
порядка:  многополюсность,  полицентризм,  реги он ал ьн ая  ин
теграция  на фоне  растущей глобал ьно й вза имозависимости 
государств

Какой д о л ж н а  быть военно-политическая ст ратегия  С Ш А  
в азиатско-тихоокеанском регионе (АТР)  и как им и видятся  
двусторонние американ ско -японск ие  отношения в м ен яю 
щемся  мире ам ерикан ским  ученым? Боль шо е вни мание  этой 
проблеме удели ли известные политики,  политологи,  истори
к и- междуна родники :  Р. Никсон,  36.  Бж ези нск ий,  Д ж .  Най- 
младш ий,  Д ж .  Грегор,  К. Грей и др., п р е д ста вляю щ ие  кон
сервативное  кры ло  американс кой  историографии.

Соединенные Ш т а т ы ,  по мнению бывшего ам ериканского  
президента  Р. Ник со на  ну ж да ю тс я  в новой стратегии,  так  
к а к  «доктрина  с держ ив ани я  ком мун из ма»  ■ в прошлом 
«Новый мировой порядок»,  пр овозглашенн ый Д ж .  Бушем,  
остается дек ларац ие й.  «Н ов ая  а м ер и к ан ск ая  миссия  в м и
ре, — п р о д о л ж а е т  Р. Никсон,  — д о л ж н а  быть осно вана  не на 
зыбком песке нереалистического  идеализ ма ,  а на  прочной 
основе, в к лю ча ю щ ей  геополитические  реалии». В конечном 
итоге, он отдает  предпочтение «практическому и д е а л и з м у » 2.

К аса я сь  американс ких  подходов  к А Т Р и Японии, в 
частности,  Р. Никсон исходит из того, что Соединенные Ш т а 
ты д олж н ы  игр ать  здесь ключевую роль:  б а л а н си р у я  «усили
вать  ст абильность  и г а рант ир ов ать  пр од олже ние  регио нал ь
ного п р о ц в е т а н и я » 3. При решении этой слож но й задачи  
Америк а  д о л ж н а  опираться на Японию4. Су щ ест ву ю щи е

2 4 2 .



трения  в двусторонних отношениях,  а здесь и пр облема « р а з 
деления  военного бремени»,  и проблема американс ког о  днфе-  
цнта  в торговле  с Японией, считает  Р. Никсон,  разре ши мы.  
В этом заи нтересованы обе  страны.

А зи ат ск ая  политика США, вза имоотношения б «т ре уголь 
нике» С Ш А — Я пон ия— К Н Р  явились  объектом исследования  
в одной из последних работ  36.  Бжезн нск ого  «Вне контроля.  
Глоб ал ьн ый беспорядок нак ануне  XXI века» (Нью-Й орк ,  
1993). Американский политолог  у т ве рж да ет ,  что мир после 
окончания  «холодной войны» стал менее стабильным,  чем в 
ее годы. Возникла  «новая  дуга  нестабильности»:  Б а л к а н ы  -  
Б л и ж н и й  Восток, Ир ан,  Персидский за лив  Китай.  Сю да  же  
он относит и бывший С С С Р  5.

36.  Бжезинс ко го  волнует,  какую роль будет играть  К Н Р  
и как  в связи с этим необходимо р еаги ро вать  США и Японии, 
как будут  с к л ады ват ьс я  отношения Японии и Китая  в с л у 
чае ухода  из региона Америки.  'Все ж е  считая  такой вари ант  
малове роятны м,  36.  Бж ези нс к ий  подчеркивает,  что Америка  
остается  наиболее  влиятельной силой в Восточной Азии, где 
ей и д ал ь ш е  приходится строить вза имоотношения с дву мя  
наиболее  амбицио зн ыми государс твами — Китаем и Япони
ей 6.

Вопросы американ ско-япо нских отношений,  б у д у щ а я  роль 
Японии в глобал ьно м б алан се  сил, взаимоотношения в 
«треугольнике» С Ш А — Я пон ия— К Н Р  в центре  внимания 
профессора  Калифорни йс ког о  университета (Б ерк ли )  Д ж .  
Грегора и руковод ителя  Наци он альн ого  Института  о б щ е с т 
венной политики К. Грея.  Д ж .  Грегор не исключает ,  что по
литика  Кита я  в данном  регионе может  привести к некото
рым осложнениям,  пре пятствующим свободному пр о х о ж де 
нию через морские коммуникации ме ж дуна ро дно й торговли.  
Поэт ому  Япония и другие за интересованн ые страны региона 
будут  о к а з ы в а т ь  влияние па Китай,  чтобы никаких больших 
изменений в регионе не произошло.  В аж н ы м  ф акт ором 
«с де рж ив ани я»  К Н Р  Д ж .  Грегору видится  именно а м е р и к а 
но-японский военно-политический союз 7. Тревогу вызывает  
у К. Грея бу ду щ а я  роль  Японии в глобал ьно м б ал ан се  сил, 
так как она неясна из-за существующих кул ьтурных и э к о
номических ант агонизмов во вза имоотношениях с С Ш А 8.

С ущ е ст в у ю щ а я  неопределенность  во в зг лядах  в ы ш е н а з 
ванных ученых политиков,  а т а к ж е  Д ж .  Н ая ,  Ч. Д ж он сон а ,  
Е. Кина и других о даль не йшем развитии межд уна родны х 
отношений в А Т Р и в мире  в целом,  подводит к выводу:
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Америк а  д о л ж н а  определиться  в проведении глобально й по
литики в мире,  где ист «советской угрозы» и «холодной вой
ны». В этой связи сенатор М. Уолоп считает,  что Вашингтон 
н уж да ется  в «по ст сде рж ив аю щ ей  комму низм» доктрине,  
создающ ей «б лагопри ятн ые  военные возможности и внося 
щей ясность в нац ио на льн ые интересы 9.

В острой полемичной фо рме  вы д ер ж а н а  статья  за м е с ти 
теля  министра  обороны С Ш А  Д ж .  Н ая -м лад ш его .  В о з р а 
ж а я  тем, кто выступает  за роспуск американо-японского  со ю
за,  НАТО в связи  с окончанием «холодной войны» и исчез
новением «советской угрозы»,  ученый полагает,  что союзы 
могут быть использованы и в нынешних условиях.  Она  не
пременно будет основываться  на союзе  с Соединенными 
Шта тами.  Амер ик ан ски й политолог  полагает  что после окон
чания  «холодной войны» С Ш А и Японии могли бы сотрудни
чать  в следующих направ лениях :  а) решать  за д ач и  стоящие 
перед  союзниками,  непосредственно па территории Японии;
б) ок аз ы ва ть  влияние  на м еж д у н ар о д н ы е  отношения в АТР;
в) на глобальном уровне  ре ш ать  проблемы сохранения  мира 
и стабильности 10.

Военные расходы на с од ерж ан и е  воо ружен ных  сил в р е 
гионе не могут быть  серьезной причиной экономических т р у д 
ностей, п е ре ж и ваемы х  США. К примеру,  46 ООО контингент 
ам ер икан ских войск в Японии на 70% со де рж ит ся  за счет 
последней.  В этой связи Д ж .  Май резюмирует,  что «д илемма 
межд у  торгово-экономическими противоречиями и вопр оса
ми безопасности ложн а» .  Амер ик а  н уж дает ся  в за щ ит е  н а 
циональных интересов и безопасности в АТР,  поэтому р е ш а 
ю щ а я  роль в реализ аци и постановленной цели отводится 
Японии. П одвод я  итог своим ра ссуж ден ия м ,  Д ж .  Н а й  цити
рует президента  Б. Клинтона: «наши отношения с Японией 
подобны стулу,  стоящему на трех ножках:  безопасности,
экономике  и политике.  Чтобы с ох ра н и ть  стул в равновесии,  
мы д ол ж н ы  удел ять  внимание к а ж до й  ножке» и .

Презид ент  Института  исследований политики Японии 
Ч. Д ж о н со н  и И. Кин из К эм б р и д ж ск о го  университета  убе 
ждены,  что Пентагон,  проводя  свою стратегию в АТР,  не 
учитывает  те реалии,  которые имеют место на Д а л ь н е м  Во 
стоке  и в мире  в целом.  П олит ик а  военного ведомства Со е
диненных Ш та тов  «окостенела» п . Ученые подчеркивают,  что 
адм ин ист рация  Клинтона  д о л ж н а  от ко рре кти ров ать  свою по
литику в Азии с учетом долгосрочных тенденций.  В то время,  
к ак  Вашингтон з ав еря ет  страны региона  во взятых  о б я з а 
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тельствах,  экономи че ска я  мощь последних делае т  их более 
н е з а в и с и м ы м и 13. Ч. Д ж о н с о н  и II. Кин ука зы ваю т,  что « в з а 
имные интересы» С Ш А  и Японии в последнее время не боль 
ше. чем зав ерения  по причине существующих экономических 
трении и торгового дисба ланс а .  Р е а л ь н а я  опасность,  которая  
исходит  от стратегии П ен та го на  в АТР,  констатируют у ч е 
ные, в том, что адм и ни страц ия  Б. Клинтона  ответила  на нее 
н еудачам и в торговой политике на протяжении последних 
лет.  Ничего  не сделано,  чтобы откры ть  японский рынок.  
Зд есь  президента  Б. Клинтона постигли неудачи п редше ст 
вующ их администраций.  Японское  лобби о к а з а л о  давление  
на администрацию,  спекулируя  на ам ерикано-японском  с о ю 
зе» и .

* *

*

В 90-е годы Амер ик а  столкну лась  с теми ж е  пр облемами 
в торгово-экономических отношениях с Японией,  которые 
волно вали ее в прошлом десятилетии.  В первую очередь,  
это - растущий торговый дисбал анс .  О трица тельное  сальдо 
Америки,  столь стремительно р а з в и в а ю щ е е с я  в 80-е годы 
(в 1981 г.— 15.8 млрд.  д о л л а р о в 15, в 1986 г.— 55 млрд.  
долл. )  16, остается по-пр ежнем у на у г р о ж а ю щ е м  ее экономи
ческим интересам уровне.  Так,  на март  1995 г. по оценкам 
специали ста  по американо-японской торговле  и инвестициям 
У. Гивенса отрицательно е  сальд о  составило 66 млрд.  д о лл .17.

Во-вторых,  это проблема  закрыт ости  японского рынка  
для  проникновения  американ ских товаров .  Визит  президен
та С Ш А  Д ж .  Б у ш а  в Японию в -январе 1992 г. долж ен  был 
решить  существующ ие противоречия  |8. Здесь  ж е  р е ш а л а с ь  и 
пр об лема  торгового  дефи цита  с Японией,  проблема откр ыт о
сти японского рынка.  Од на ко  приведенные выше данные 
свидетельствуют,  что эти проблемы остались  нерешенными.

Американо-японские  экономические  отношения в регионе 
в целом,  по мнению некоторых ам ерикан ских иссл едо вате 
лей,  не столь безна деж ны .  П рофе ссор  Б. Кам ине подчерки
вает,  что США упрочили свои экономические  позиции в 
Азии. «Сдвиг» с Атлан тик и на Тихий океан,  предпринятый в 
н а ч а ле  80-х гг., да л  свои по лож ительны е результаты.  Объем 
торговли СШ А со стр ан ам и азиатско-тихоокеанского  эконо
мического сотрудничества  (АТЭС)  достиг  40% от общего  
о бъе ма  торговых операций Соединенных Штатов.  Ежегод но
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в стр ан ы АТ ЭС экспортируется  американских-  товаров  на 
с ум м у  128 млрд.  долл. ,  в то вре мя  к ак  в Европу — 102 млрд.  
д о л л . 19. А значит ,  нет основания  для  у твер ж ден и я  о едино
личном лид ерств е  Японии в АТР,  так  как страны региона 
ориентируются  к а к  на Японию, так  и на С Ш А 20.

П о р а ж а е т  д и н а м и к а  развит ия  торговли в регионе;  к
1992 г. она, по сравнению с 1985 г. возросла в 3 р а з а  и со
ст ав и ла  353 млрд.  долл.  И хотя вопрос о региональном л и 
дерстве  остается  проблематичным,  CILIA играет  здесь очень 
в а ж н у ю  роль,  считает  профессор  П. П э т р и 21. Проц есс  проте
кан ия  интеграционных сдвигов в АТР,  участие  в них США 
остается  в центре  исследований профессора  Стэнфо рдско го  
университета  Д.  Эммерсона  22.

Д л я  адм инист рац ии президента  Б. Клинтона  ха ра кт ере н 
более  глубокий подход к решению в ы ш ен азв ан н ы х  и других 
проблем торгово-экономических отношений с Японией.  Это 
видно хотя бы из того, что, во-первых,  админис траци я ,  счи
тает,  что успешное решение  задач ,  стоящих в двусторонних 
отношениях,  в оз м ож н о при условии глубокого р е ф о р м и р о в а 
ния амери кан ско й экономики;  во-вторых,  зна чительные сдви
ги в экономических отношениях д о л ж н ы  произойти через 
укрепление  и расшир ени е  роли м е ж д у н а р о д н ы х  эконом иче
ских организаций,  т. е. б л а г о д а р я  решению проблем на м а к 
роэкономическом уровне.  В ыступа я  в Шко ле  перспективных 
меж д у н ар о д н ы х  исследований Университета  Д ж о н с а  Гоп- 
кинса,  помощник президента С Ш А  по национальной б ез оп ас 
ности Энтони Л е й к  отметил,  что ха ра кт ерно й чертой нынеш
него состояния Америки явля ется  ее «экономическая  с л а 
бость». З а м е д л е н и е  темпов ро с т а  америка нс кой  экономики 
м ож ет  «крайне  неблагоприятно» сказа ться ,  по мнению Э. Л е й 
ка,  на американ ско й «собственной безопасности»,  без опа с 
ности ее друзей  и союзников.  Поэтому,  в дан ных  условиях,  
з а д ач а  СШ А состоит в том, чтобы «осуществлять  лидерство  
на основе новых возможностей,  а не страхов».

Д л я  реализ аци и поставленной цели, помощником през и
дента  была пр едлож ена  «стратегия расширения»,  которой 
предстоит еще концептуально оформиться».  С у т ь  новой с т р а 
тегии сводится к «расширению мирового сообщес тв а  сво
бодных рыночных дем ок ратических государств» 23. При этом, 
подчеркивает  Э. Л е й к  Соединенные Штаты крайне  з аин те ре 
сованы в вовлечении в эту ст ратегию АТР.  В а ж н о е  место в 
осуществлении ук аза н но й стратегии отводится у ж е  с ущ еству
ющим надгосударственным ст рук турам (ГАТТ, М В Ф ,  М Б Р Р

246



и др .) ,  роль которых д о л ж н а  быть более активной,  и 
о рг ани заци ям ,  которые д олж ны  быть созданы.  В июле 1993 г. 
президент  Б. Клинтон,  посещая Японию л Ю ж н у ю  Корею, из
л о ж и л  пр ог ра мм у  ТОС (тихоокеанского  сообщ ества) .  Если 
рыночные,  демократич еские  государства  не будут  дей ств о
вать  с о об щ а ,— рез юмирует  Э. Л е й к , — обновл яя  м е ж д у н а 
родные экономические  организации,  координируя  м а к р о э к о 
номическую политику и активно за к л ю ч а я  спра ведли вы е 
сделки на основе правил свободной торговли,  то яростная  
конкуренция в р а м к а х  новой мировой экономики,  вкупе с 
потерей общей цели после окончания  «холодной войны» м о 
гут ввергнуть нас в длительный застой или д а ж е  привести к 
экономической ка тастрофе»  24.

Р е в а л ь в а ц и я  иенны (по данным  на м а р т  1995 г. 1 д о л л . — 
90 п е н и )25, как того требовали долгое  время американцы,  
не ре ши ла  слож ны х проблем двусторонних экономических 
отношений.  Некото рые представители крайне  ко н серват ив 
ных кругов американ ско й историографии в оценках  происхо
д ящ его  сместились «влево»,  б ли ж е  к «центру».  36.  Бжезин-  
ский не склонен р а с с м а т р и в а т ь  Японию как источник всех 
бед  США. Наоборот,  она за интер есована  в «по дде рж ан ии  
экономического здоровья  Америки».  Угроза  глобально му  л и 
дерству  Америки исходит из самого американс ког о  о б щ е с т 
ва, сталк ив аю щ егос я  с множеством проблем:  на циона льным  
долгом в 4 трлн.  долл. ,  низким уровнем инвестиций н сбер е 
жений и др.26. П рофе ссор  университета  штат а  Ф лори да  Д ж .  
Рэй  считает,  что «Соединенные штаты»,  скорее всего, на 
многие годы останутся  самой могущественной страной в 
мире»,  если только  таки е  ее проблемы,  к ак  бю дж ет ны й и 
торговый дифециты,  государственный и внешний долги не 
станут  совокупной причиной экономического краха  27.

П ре дст авит ели л и б ера ль н ы х  кругов американ ско й исто
риогр аф ии Л.  Силк,  К. Престовиц,  Д ж .  Х а ф б а у э р  и др. в 
решении слож ны х двусторонних экономических проблем от 
водят в а ж н у ю  роль  надгосуда рств енным структурам.  Они 
вы ступают за усиление позиций ГААТ в м ежд уна родной 
торговле ,  за  соглашение,  способное  сгладить  существующие 
противоречия  28. Но прежде,  для выполнения поставленных 
задач ,  ГААТ д о л ж н о  быть глубоко реформировано,  считают 
пр офессора  П. -Каухи из К алиф орний ско го  университета  
(Сан -Д ие го )  н Д ж .  Аронсон из университета  Ю ж н а я  К а л и 
форния  29. • .
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Угроза  но р м ал и за ц и и  торгово-экономических отношений 
м еж д у  д ву мя  стр ан а м и  исходит из политики протекц ион из
ма как со стороны США, так  и со стороны Японии,  считают 
ученые Р. Торнтон,  Б. Бэбкок,  Д ж .  Бхав ат н  и др. Они отме
чают, что представление  Японии об открытой мировой т о р 
говой системе, в основе которой л е ж и т  ГААТ, поколеблено 
созданием Н А Ф Т А  30.

Профессор  Колумбийского  университета  Д ж .  Б хав ати  
предостерегает,  что подобные торговые блоки несут в себе 
опасность,  а «упаднические  настроения» т о лк аю т  СІІІА к « з а 
крытому регионализму»,  что неминуемо приведет к эконом и
ческому у п а д к у 31. Вместе,  с тем, он не склонен р а с с м а т р и 
вать  НАФТА к а к  региональную протекционистскую ор гани 
за ци ю  32.

Исследо ватели из Университета  Пенсильвании Д.  Дедн и и 
Д ж .  Айкенбери в целом одобр яют  политику Б. Клинтона,  его 
увлеченность внутренними д ел ам и  и «д ози рованн ыми а к ц и я 
ми во внешней политике,  которые столь ж е  успешны». Как 
успех '  р а ссм ат ри ва ется  встреча в Москв е  в янв аре  1994 г. 
трех президентов  — США, России и Украины.  Единственный 
регион,  считают ученые,— азиатский,  где адм ин ист рация  мог 
ла  бы действовать  более результативно.  Это каса ет ся  в пер
вую очередь,  амернкано-япом-юких отношений.  Д.  Д е д  ни и 
Д ж .  Айкенбери пр из ывают  к «третьему открытию»,  Японии с 
целью американс ког о  проникновения на японский рынок и 
ослабле ния  торгового днфецнта .  В а ж н у ю  роль в реа ли зац и и 
этой цели политологи отводят двухсторонним встречам,  к о 
торые позволяют в ы ра бо тать  механизм решения многих про
блем 33.

Это мнение н а ш л о  под тверждение  в оф ици ально м д о к у 
менте,  ра зр а бо т а н н о м  Бе лым домом «Стратегия  н а ц и о н а л ь 
ной безопасности США».  В части,  к а с а ю щ е й с я  отношений 
С Ш А  и Японии, говорится,  что доступ на  рынок Японии оста 
ется ограниченным:  постоянное активное  сальдо Японии я в 
ляе тс я  источником д и сбал ан са  мировой торговли:  Япония 
д о л ж н а  открыть  свой р ы н о к 34. О д н ак о  ни в ходе  июньской
1993 г, встречи Б. Клинтона с премьер-министром К. Мияд-  

завой,  ни февральск ой 1994 г.— с премьер-министром ІД. Х а 
та  эти проблемы не были решены.

Необходимо отметить,  что тезис «закрытости» японского 
р ынк а  для  проникновения ам ер икан ски х товаров  несколько 
искусственно подогревается  а м е ри ка н ски м и учеными,  чтобы 
скрыть  сни зив шуюся  конкурентоспособность американ ско й
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промышленности.  По всяком случае,  ЯІІОІІСКИІІ р ы н о к  « Ы -  
крыт» н с  больше, н е ж е л и  фу гп е  р ы н к и .  I . IК, ДОЛЯ я п о н с к о 
го импорта , идущего из ( ' Л И Л ,  составляет 2 0 % ,  п н  м  к .т к  н 
импорте Ф Р Г  и Велик обритании доля  Сое шнеппых Ш т . т п ж  
составл яет  6,5 и 9,3% соответственно.  Поэтому,  ряд  а м е р и 
канских политологов,  экономистов  пришли к выводу,  что 
причина торгово-экономического д и сбал ан са  не в « з а к р ы т о 
сти» японского рынка,  а «зависит  преимущественно от а м е 
риканской внутренней экономики и бюджет ного  днфацнта».  
Такого  мнения пр идержи ваетс я ,  в частности,  Д ж .  Н ай- млад-  
шпй, зам естител ь  министра обороны СШ А :'5. П р о б ле м а  д и с 
бал а н са  довольно серьезная  н адм инист рация  Б. Клинтона  
адресует ее как макроэкономическим,  так  и структу ральн ым 
причинам,  п р о д о л ж ает  Д ж .  Най.

«Хронический дифец иг»  торгового б а л а н с а  — не р е з у л ь 
тат  «торговых барьеров»  и «закрытости» японского рынка,  а 
ре зул ьтат  «макроэкономических явлений»,— та ков  вывод 
другого американс ког о  ученого Д ж .  Б х а в а т и  36.

Ведущий сотрудник Н ы о- По ркс ко го  совета по м еж дупа  
родным отношениям М. М а н д с л ь ба у м  считает,  что проблема 
все ж е  существует,  по дрывая  принципы свободной торговли.  
Вместе  с тем, она «содей ствовала  л о ж н о м у  представлению в 
Соединенных Ш та тах  о том, п р о д о л ж а е т  он, что а м е р и к а н 
ский торговый днф ецит  был обусловлен,  главным образом,  
японским протекционизмом,  нежели дис бал анс ом  внутри 
американс кой  э к о н о м и к и 87. Только  «серьезные структурные 
изменения в ам ерикан ско й промышленности способны р е 
шить проблему торгового дисба ланс а ,  — резюмирует  У. Гн 
вепс, специалист  по американ о-япо нскнм  торговым инвести
циям 38.

Анал из  творчества  ам ер икан ски х  ученых свидетельствует,  
что политика  США в отношении Японии в азиатскотпхооке-  
анском регионе является  объектом самого  пристального изу
чения американ скими историка  ми-ме жду народник а  ми, пол и
тологами в 90-е годы. И сслед ователя м и вы деляется  ряд  про
блем, которые имеют место в американо-японс ких от нош ени 
ях: роль  американо-японского  военно-политического союза  
после окончания  «холодной войны» и его будущее,  проблемы 
экономического х а р а к т е р а  - торговый протекционизм и ре
шение  про блемы американс ког о  торгового днфецита .

Хара кте рно й особенностью работ,  выполненных в послед
нее время,  является  то, что их авторы стремятся,  в первую 
очередь,  больш е внимания уделить  экономическим про бле 
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мам двусторонних отношений,  м ехани зм у их расширения.  С 
другой стороны,  америка нс кие  исследователи пыт аю тс я  у в и 
деть  источник трений не только  в экономической политике  
Японии, но считают,  что причина  т а к ж е  и в самой а м е р и 
канской экономике.  Ис торики- меж дун ародники,  политологи,  
изу ча ющи е военно-политические аспекты двусторонних отно
шении, оценивают статус военно-политического союза  как 
г а р а н т а  безопасности и стабильности в АТР.  Д л я  этого, по 
их общему мнению,,  необходимо вз аим оп они мани е  между 
С Ш А  и Японией в трех сферах:  экономической,  'политической 
и безопасности.
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