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на пять лет. За ним сохраняется право отказаться от должности, а также он может быть от-
странен от должности. Монарх избирается из числа правителей штатов федерации [6]. 

Заключение. Таким образом, полномочия монарха и система престолонаследия в 

каждой из рассмотренных стран имеют свои особенности, что обусловлено их истори-

ческими традициями и культурным многообразием. Полномочия монархов в Юго-

Восточной Азии достаточно обширны, хотя в некоторых случаях их власть является 

номинальной. Наследование престола основано на передаче власти по мужской линии 

или выборности правителя посредством голосования в Совете. Преимущество в избра-

нии на трон имеют прямые потомки основателей династии. Отличительными особен-

ностями власти некоторых монархов являются их ограниченный срок правления и за-

висимость от решений Совета. 
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Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), созданная в 1967 году, 

объединяет 10 стран Юго-Восточной Азии и стремится к содействию мира, стабильно-

сти и экономическому развитию в регионе. Она предоставляет платформу для диалога 

и сотрудничества между странами с различными политическими системами и интере-

сами. АСЕАН стала важным механизмом для разрешения конфликтов, содействия тор-

говле и инвестициям, а также сближения культур и обмена опытом. Отношения между 

АСЕАН и Японией имеют богатую историю, начиная с установления неформального 

диалога в 1973 году. С тех пор был достигнут значительный прогресс в области поли-

тической безопасности, экономического и финансового сотрудничества, а также в раз-

витии социокультурных связей. 

Цель исследования – определить основные векторы и значение интеграции между 

АСЕАН и Японией. 

Материал и методы. Исследование проведено на основе статистических данных 

функционирования АСЕАН: «ASEAN – Japan Comprehensive Strategic Partnership», 

«Key Documents Guiding the Dialogue Relations» [1–2]. При изучении вопроса использо-

вались историко-генетический, ретроспективный, системный и нарративный методы 

исследования. 

Результаты и их обсуждение. В 1973 году АСЕАН и Япония установили нефор-

мальный диалог, который был официально оформлен в марте 1977 года с проведением 
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Форума АСЕАН–Япония. С тех пор наблюдается существенный прогресс во всех обла-

стях сотрудничества. 

На юбилейном саммите АСЕАН–Япония в декабре 2003 года в Токио лидеры 

подписали Токийскую декларацию о динамичном и прочном партнерстве АСЕАН–

Япония в новом тысячелетии вместе с Планом действий, который служил дорожной 

картой для развития отношений до 2010 года. Япония присоединилась к Договору о 

дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии (TAC) в июле 2004 года и назначила 

посла АСЕАН в Джакарте в июле 2010 года. Миссия Японии при АСЕАН была учре-

ждена 26 мая 2011 года [1]. 

На 14-м саммите АСЕАН–Япония в ноябре 2011 года на Бали лидеры приняли 

Совместную декларацию об укреплении стратегического партнерства АСЕАН–Япония 

для совместного процветания (Балийская декларация) и приняли План действий 

АСЕАН-Япония на 2011–2015 годы. Эти документы учли рекомендации отчета Группы 

по выработке политики. 

В 2013 году АСЕАН и Япония отметили 40-летие диалоговых отношений. 

На юбилейном саммите в декабре 2013 года в Токио лидеры приняли Заявление о виде-

нии дружбы и сотрудничества АСЕАН–Япония и Совместное заявление на тему «Рука 

об руку, сталкиваясь с региональными и глобальными вызовами» [3]. Заявление о ви-

дении и его План реализации послужили основой для дальнейшего укрепления отно-

шений АСЕАН–Япония и поддержки строительства сообщества АСЕАН после 

2015 года. Пересмотренный План реализации был принят на саммите АСЕАН+1 с Япо-

нией в августе 2017 года с учетом видения АСЕАН 2025, Плана действий по подключе-

нию АСЕАН 2025 и Плана работы. На 23-м саммите АСЕАН–Япония 12 ноября 2020 

года лидеры приняли Совместное заявление о сотрудничестве в рамках Взгляда 

АСЕАН на Индо-Тихоокеанский регион (ИТР) для усиления практического сотрудни-

чества в четырех областях, изложенных в документах ИТР.  

В 2023 году АСЕАН и Япония отметили 50-летие дружбы и сотрудничества. 

На 26-м саммите АСЕАН–Япония 6 сентября 2023 года в Джакарте, Индонезия, 

АСЕАН и Япония приняли Совместное заявление об установлении Комплексного стра-

тегического партнерства АСЕАН–Япония на ближайшие годы [2]. 

Политическое сотрудничество АСЕАН и Японии реализуется через ключевые ме-

ханизмы, включая саммиты АСЕАН–Япония, «Совещание министров обороны АСЕАН 

плюс» и «Совещание старших должностных лиц по транснациональной преступности + 

Япония». Основные документы включают Совместную декларацию о борьбе с терро-

ризмом и транснациональной преступностью (2014) и Рабочие планы «Совещания 

старших должностных лиц по транснациональной преступности + Япония» (2015, 2018, 

2023). Взаимодействие в области права и юстиции укрепляется через «Специальное со-

вещание министров юстиции АСЕАН–Япония» и соответствующие рабочие планы [1]. 

Если говорить об экономическом сотрудничестве стоит упомянуть о том, что в 

2023 году общий объем двусторонней торговли между АСЕАН и Японией достиг 

239,5 млрд долл., а прямые иностранные инвестиции из Японии в АСЕАН составили 

14,5 млрд долл. Сотрудничество между АСЕАН и Японией также включает в себя 

Комплексное экономическое партнерство, которое было подписано в 2008 году и рас-

ширено в 2019 году, что способствует дальнейшему развитию торговли и инвестиций 

между сторонами. 

Социально-культурное сотрудничество между АСЕАН и Японией направлено на 
укрепление связей между людьми, особенно среди молодежи и интеллектуалов, через 
программы обмена, такие как «Японская сеть обмена для студентов и молодежи  
Восточной Азии» (JENESYS), для развития взаимопонимания и солидарности. В обла-
сти здравоохранения реализуются инициативы, такие как «Японско-АСЕАНская ини-
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циатива в области здравоохранения», а в управлении стихийными бедствиями – сов-
местный план действий по управлению чрезвычайными ситуациями и реализация 
«Рамки Сендай» для снижения риска бедствий. 

Заключение. Таким образом, сотрудничество между АСЕАН и Японией демон-
стрирует устойчивую динамику развития в политической, экономической и социально-
культурной сферах. Экономическое партнерство, включая Комплексное экономическое 
партнерство АСЕАН–Япония, и участие в региональных механизмах, таких как «Сове-
щание министров обороны АСЕАН плюс» и «Совещание старших должностных лиц по 
транснациональной преступности + Япония», способствуют укреплению торговли, без-
опасности и взаимопонимания. Это партнерство играет ключевую роль в обеспечении 
стабильности и развития в Юго-Восточной Азии, особенно в контексте современных 
глобальных вызовов. 
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Город Витебск остался незатронутым действиями советско-польской войны 1919–
1921 гг., однако реалии прифронтовой зоны, где 23 августа 1919 г. было введено воен-
ное положение, оказывали непосредственное влияние на повседневную жизнь всех 
гражданских объектов города, в том числе учреждений образования. Так, Витебский 
Педагогический Институт лишился собственного здания, однако в самых тяжёлых 
условиях не прекращал свою работу. 

Цель исследования – охарактеризовать деятельность Витебского Педагогического 
Института в условиях реквизиции здания в период советско-польской войны.  

Материал и методы. Основным источником при проведении исследования по-
служили документы из фондов Государственного архива Витебской области. При про-
ведении исследования использовались историко-генетический метод и метод историче-
ской ретроспекции. 

Результаты и их обсуждение. С самого момента своего основания в ноябре 
1910 года Учительский Институт занимал здание казарм Ленкоранско-Нашебургского 
полка, известных так же, как Красные казармы, по адресу ул. Гоголя 17/2 (ныне ул. Ле-
нина 14). Однако в условиях стремительного наступления польской армии 13 августа 
1919 г. здание Красных Казарм было изъято у Института, поступило в распоряжение 
143 Эвакопункта и было переоборудовано под казармы и военный госпиталь [1]. От 
Института в здании казарм сохранились лишь географический кабинет, биологическая 
и химическая лаборатория, канцелярии Института было выделено здание бывшего Ар-
хиерейского дома на площади Свободы, которое вплоть до июня 1921 г. являлось един-
ственным помещением Института [4]. Лишь с окончанием боевых действий, 18 февраля 
1919 г. Правление Института обратилось руководству 143 Эвакопункта с просьбой вер-
нуть здание Красных Казарм, поскольку «возвращение Институту взятого у него  


