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Тезисы докладов 

 

СЕКЦИЯ «ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА ЯПОНИИ» 

 

Долин Александр Аркадьевич 

PhD, профессор Школы востоковедения ФМЭИМП НИУ ВШЭ 

 

Испанская ипостась японских хайку 

 

 Хайку впервые проникли в Европу на гребне волны «японизма» в начале ХХ в. Хотя 

пионерами внедрения хайку в западную литературу стали французы, свою вторую родину 

традиционный японский жанр неожиданно обрел в иберо-американском ареале. Лучшие 

мастера стиха Испании первой половины ХХ в., а также поэты Латинской Америки не 

просто отдали дань экзотическому новшеству, но признали хайку важнейшей 

составляющей своего творчества, тем самым утвердив дальневосточную миниатюру как 

первый полноправный транснациональный поэтический жанр. 

 В Испании японскими трехстишиями в двадцатые и тридцатые годы прошлого века 

не на шутку увлеклись нобелевский лауреат Хуан Рамон Хименес, Рамон Гомес де да Серна, 

Антонио Мачадо, Рафаэль Альберти и молодой Федерико Гарсиа Лорка, а также менее 

известные Рафаэль Лозано и Франсиско Монтерде. 

 Что касается Латинской Америки, то к поклонникам хайку относили себя и 

нобелевский лауреат Октавио Пас (Мексика), и отец-основатель движения хайку в 

Центральной Америке Хуан Таблада (Мексика), и другой нобелевский лауреат Марио 

Бенедетти (Уругвай), и классик мировой литературы Хорхе Луис Борхес (Аргентина), и 

десятки других менее значительных авторов. Для иных увлечение японской поэтикой, 

очевидно, было лишь данью очередной литературной моде, расширением художественного 

горизонта, для иных – делом всей жизни, но масштаб влияния хайку на испаноязычный 

поэтический мир поистине огромен.  

 Массив поэзии хайку на испанском, подкрепленный рядом комментаторских статей, 

значительно расширил палитру художественных приемов классиков, существенно обогатив 

их картину мира. 

 

 

Дуткина Галина Брониславовна 

К.ф.н., научн. Сотрудник Центра японских исследования ИВ РАН 

 

Yokai attack! Японские демоны завоевывают Запад 

 

 Тема сверхъестественного пронизывает все сферы жизни Японии. Японцы всегда 

перетаскивали своих демонов из эпохи в эпоху. Теперь они столь же успешно 

перетаскивают своих екаев на Запад. Сейчас екаи − двигатель мягкой силы Японии, наряду 

с аниме, манга, кино и пр. Политтехнологи успешно запускают екаев в качестве «послов» 

японской культуры.  

 Успеху екаев на Западе немало способствовал жанр кайдан – «повествование о 

загадочном и необычайном». Именно он «приспособил» экзотических японских монстров 

к рациональному западному менталитету.  

 Кайдан, в котором действуют монстры, духи, оборотни и привидения, 

сформировался в начале 17 века и эволюционировал от «страшных рассказов» к 



2 
 

литературной новелле, к городской легенде, затем к японскому хоррору и классическому 

неокайдану в кино. Первым проводником екаев на Запад стал натурализовавшийся в 

Японии писатель Лафкадио Хирн, написавший на английском ряд книг, основанных на 

местных легендах. 

 Прорыв екаев в западную культуру случился через кинематограф. В 1953 г. фильм 

«Луна в тумане» Мидзогути Кэндзи получил Серебряного льва на кинофестивале в Венеции, 

а в 1965 г. «Квайдан» Кобаяси Масаки получил специальный приз жюри Каннского 

кинофестиваля 1965 года, а также номинировался на Оскар как «Лучший фильм на 

иностранном языке». 

 В 1998 году J-хоррор, образец нового японского жанрового кино, взломал последние 

препоны. После выхода фильма Наката Хидэо «Звонок» на Западе началась эпидемия 

ремейков и франшиз (голливудские адаптации работ Киёси Куросава, Такаси Симидзу, 

Такаси Миикэ и Хидэо Наката и пр.).  

 Анализируя проникновение екаев на Запад, следует также учитывать переводную 

литературу и научные исследования. На Западе бум исследований екаев начался 

существенно позже, чем в России − серьезные работы появляются лишь к концу первой 

декады 21 века. (В России ажиотаж возник уже в начале 90хгг.) В первую очередь следует 

назвать таких западных исследователей, как М.Д Фостер, Мэттью Майер, Зак Дэвиссон, 

Норико Рейдер и др. В России процесс шел более бурно – и более сложно.  

 С вовлечением широких народных масс − с кучей адептов, фандомов, 

«самопальных» авторов и скандалов в интернете. Причина столь ярого интереса – в 

национальной психологии русских, в мифологическом, как и у японцев, сознании. Из 

серьезных исследователей екаев и переводчиков фантастической литературы следует 

выделить Г. Дуткину, А. Садокову, М. Торопыгину, А. Мещерякова, Е. Штейнера, С. 

Яковенко и В. Кожевникова, а также Александру Бурыкину, С. Шандыбу, и др. 

 

 

Катасонова Елена Леонидовна 

Д.и.н., заведующая Центром японских исследований ИВ РАН 

 

От японизма к неояпонизму 

 

 Вот уже около двух веков мода на японское искусство является одним из важнейших 

трендов западной культуры. Это началось еще во второй половине ХIХ в., когда вместе с 

другими японскими товарами и художественными поделками в Европу стали проникать 

японские гравюры на дереве в жанре укиё-э, которые произвели настоящую революцию в 

европейском искусстве.  

 Это название буквально означало «картин изменчивого мира», что как нельзя лучше 

отражало дух набиравшего в те годы популярность нового художественного движения – 

импрессионизма и его ярких представителей  Клода Моне, Эдуарда Мане, Эдгара Дега, 

Тулуза Лотрек, Винсента Ван Гога и др. Знакомство с японским искусством во многом 

расширило горизонты их творчества и в дальнейшем дало рождение новому 

художественному направлению - постимпрессионизму. В свою очередь, тот же 

постимпрессионизм стал предтечей стиля модерн, столь любимого в Европе на рубеже ХIХ 

– ХХ вв. и т.д. 

 В эти годы влияние японского искусство распространилось и на область 

архитектуры, ландшафтного дизайна, моду и даже на музыкальные представления. 

Достаточно назвать сегодня уже забытый спектакль в жанре оперетты Артура Селивана 

«Микадо» (1885) или до сих пор весьма популярную у зрителей оперу Джакомо Пучини 

«Чио-Чио-сан (1904). А, если обратиться к европейской одежде, то на память, прежде всего, 

приходит имя Чарльза Ворта, который не только был восхищен японским кимоно, но 

творил с ним разные чудеса. И не только кимоно, но и вся японская одежда предоставила 
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для западных модельеров много новых идей – от многоярусного платья с воланами, 

названного «пагодой» по аналогии с его архитектурной формой, и кончая так называемой 

цилиндрическими констукциями, ставшими изобретением дизайнеров-новаторов– Мадлен 

Вионне и Поля Пуаре.  

 Исторически сложилось так, что любой факт влияния японской культуры на 

западное искусство, начавшегося со второй половины 19 в., стали объединять в понятие 

японизм, ставший крупным художественным движением конце 19 – начала 20 вв. У истоков 

термина японизм стоял известный французский искусствовед и коллекционер Филипп 

Бюрти: в 1872 г. именно под таким названием он выпустил серию статей, опубликованных 

в журнале «Литературное и художественное возрождение» в период с мая 1872 по февраль 

1873 гг. И хотя принято считать, что это понятие уже исчерпало себя к 1920-м гг., оно 

необычайно актуально и в наши дни. 

 Новый всплеск интереса к японскому искусства случился уже в послевоенные годы, 

когда любители кино многих стран впервые открыли для себя самобытные работы 

японских кинематографистов. Это произошло благодаря триумфальному показу картины 

Акира Куросава «Расёмон» (1950), на Венецианском кинофестивале 1951 г. И вслед за этим 

в течение этого десятилетия, названного «золотым веком японского кино», на японских 

кинематографистов, буквально посыпались награды самых престижных международных 

кинофорумов. А Куросава вместе с Федерико Феллини и Ингмаром Бергманом на долгие 

годы прочно вошел в тройку самых выдающихя режиссеров мирового экрана.  

 Еще одним достоянием западной цивилизации этого времени стал японский дзэн-

буддизм и увлечение Европы и США этим религиозно-филосовским учением, 

перешагнувшим границы Японии в 1950-1960-е гг. Вначале оно охватило широкие круги 

интеллигенции и студенчества, а затем его влиянию подверглись мелкобуржуазные слои 

западного общества, интеллектуальная и ценностная ориентация которых оказалась 

созвучной постулатам, пришедшим из Японии. Одновременно с этим эти идеи и настроения 

нашли широкий отклик в мировой литературе, живописи, музыке и т.д. 

 И, наконец, последняя, третья культурная волна из Японии, начавшаяся с конца 

1980-х гг., вскоре познакомила практически весь мир с тогда еще малоизвестной японской 

поп-культурой: удивительными анимационными фильмами (анимэ), оригиальными 

комиксами (манга), самобытным японским роком (J-rock) и поп-музызкой (J-pop), 

актуальной в наши дни модой и т.д. Все эти культурные продукты почти сразу же стали 

необъемлемой частью мирового культурного пространства и составили недавно возникшее 

понятие неояпонизм, которое сегодня уже начинает входить в научный оборот. 

 

 

Кириченко Мария Алексеевна 

Старший преподаватель Дипломатической Академии МИД РФ. 

 

Круг исследовательских задач, 

связанных с жанром японской дидактической поэзии дока (道歌、どうか) 

 

 Дидактическая поэзия дока, в буквальном переводе – «песни пути», – неизученный 

и даже не описанный в отечественном японоведении и литературоведении жанр японской 

поэзии, который является также малоизученным и в самой Японии, и в зарубежной науке. 

Не считавшаяся в Японии высокой поэзией дока долгое время оставалась за рамками 

интереса исследователей как у себя на родине, так и за рубежом. Однако, с нашей точки 

зрения, пусть и уступая классическим жанрам поэзии в художественной ценности, дока 

является ценным культурологическим и социо-психологическим материалом для изучения 

Японии. 

 Для составления целостного представления о данном жанре необходимо решить ряд 

исследовательских задач: определение и трансформация во времени термина дока (от 
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периода Муромати до наших дней), предпосылки и контекст возникновения и развития 

дидактической поэзии (от учений, направленных на узкий круг читателей до массовых 

изданий, ориентированных по сословному, гендерному и другим признакам), место дока 

среди другой дидактической литературы Японии (прозаической), сопоставление дока и 

близких по жанровому содержанию кёка (狂歌 ) и котовадза（諺） , тематическое 

разнообразие дидактической поэзии (5 основных тем), виды литературных источников дока 

(6 видов в зависимости от наличия иллюстраций, примечаний, заголовков и др.), выявление 

поэтических особенностей, обозначение культурологической и социо-психологической 

роли дидактической поэзии дока. 

 Не становясь предметом отдельного научного исследования, поэзия дока, тем не 

менее привлекала и продолжает привлекать к себе внимание в Японии как кладезь народной 

мудрости, напутствие легендарных наставников, руководство к действию в жизненных 

ситуациях. 

 

 

Романичев Данила Дмитриевич,  

лаборант-исследователь Центра японских исследований ИВ РАН 

 

«Репрессии годов Ансэй» 1858-1859:  

произвол режима Токугава или спровоцированная акция? 

 

 Т.н. «Репрессии годов Ансэй», пришедшиеся на 1858–1859 гг., традиционно 

вызывают в умах знакомых с историей Японии людей образ жестоких карательных акций 

агонизирующего режима Токугава в попытке удержаться за власть. Действительно, 

репрессивные меры тайро Ии Наосукэ привели к гибели нескольких видных деятелей 

периода бакумацу, которые, останься они в живых, могли внести свой вклад в 

модернизацию Японии. Также действия тайро поспособствовали дальнейшему росту 

антагонизма между оппозиционными княжествами и сёгунатом Токугава. Его попытки 

восстановить верховенство власти Токугава подобно маятнику обернулись обратным после 

его убийства в 1860 году – сёгунат начал стремительно слабнуть.  

 Справедливо ли считать действия верхушки сёгуната в данном случае произволом? 

Есть ли оправдание действий тайро? Изучив контекст «репрессий», можно прийти к выводу, 

что они стали лишь ответной реакцией сёгуната на беспрецедентного масштаба заговор. 

Более того, «Репрессии Ансэй» стоило бы разделять на два направления, или два периода. 

В начальный период они были направлены против верхушки, то есть против 

провинившихся даймё. Их вынуждали уйти с поста, отправляли под суровый домашний 

арест, наказывали их чиновников. Второй период характеризуется репрессиями против 

средне-низовых самураев, участников подпольной заговорщической сети, которая имела 

связи с императорским двором.  

 Помимо прочих причин, таких как спор о торговых договорах с Западными странами 

и о наследовании в сёгунате, огромным толчком для репрессий послужили действия 

княжества Мито, которое несмотря на кровные связи с родом Токугава установило плотные 

связи с императорским двором в Киото, тайно снабжая его информацией о происходивших 

в Японии. «Инцидент с тайным императорским рескриптом», в ходе которого в Мито было 

передано послание императора с пожеланиями по улучшению мер управления страной 

сёгунатом – стал последней каплей. После этого взор тайро был обращен на средне-низовое 

самурайство, с которым обходились более жестко, чем с даймё. О вине Мито в 

раскручивании репрессий свидетельствует также и то, что среди их «жертв» больше всего 

именно выходцев из опального княжества Мито. В дальнейшем часть самураев Мито, 

сбежав из родного княжества от репрессий сёгуната, станет террористическим ядром в 

столице Эдо. Они совершат убийство Ии Наосукэ в 1860 году, покушение на его приемника 

Андо Нобумаса в 1862 году, нападение на британское консульство в 1861 году. 
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Шарова Анна Борисовна 

Младший научный сотрудник Центра японских исследований ИВ РАН 

 

Представление о Голландии и России в географических сочинениях  

Фукудзава Юкити «Описание стран мира» и «Положение дел на Западе» 

 

 Период Мэйдзи (1868–1912) стал для Японии важным поворотным этапом: страна 

из феодальной превратилась в капиталистическую. Изменения коснулись всех сфер: 

политической системы, социальной структуры общества, внешней политики, подхода к 

образованию, его наполнения. 

 Окончание периода самоизоляции и последующее открытие страны изменили и 

представления японцев о внешнем мире. На протяжении почти всего периода Токугава 

(1603–1868) Голландия была единственной европейской страной, с которой Япония 

поддерживала торговые отношения. В это время Голландия являлась для Японии 

проводником западных знаний. Однако ослабление Голландии с конца XVIII в., и выход на 

мировую авансцену Великобритании и США, заставили Японию в конце эпохи Эдо 

сместить фокус зрения на более влиятельные страны.  

 Россия и Япония установили дипломатические отношения в середине XIX в. Япония 

проявляла интерес к своему дальневосточному соседу с точки зрения торговли, пыталась 

выяснить, насколько страна прогрессивна, стоит ли на нее равняться, нужно ли ее опасаться 

в военном плане. 

 В конце эпохи Токугава – начале периода Мэйдзи появился запрос на 

географические сочинения, отражающие актуальное положение дел в других странах. Это 

веяние четко уловил выдающийся просветитель эпохи Мэйдзи Фукудзава Юкити (1835–

1901). Он понимал, что только достоверные сведения о Западе, изложенные в простой и 

понятной форме, помогут Японии составить правильное представление о Западе, дадут 

возможность взять оттуда все лучшее, сделают его страну по-настоящему сильной и 

помогут избежать участи превращения в колонию.  

 Фукудзава принадлежит целый ряд географических сочинений, среди которых 

«Положение дел на Западе» (1867–1870) и «Описание стран мира» (1869). Голландия в них 

представлена, как страна высокоразвитая, но, очевидно, слишком незначительная, чтобы 

оказывать сильное влияние на мировую политику. Россия описывается, как обширная 

страна богатая природными ископаемыми, держава, обладающая сильной армией и флотом, 

но пока находящаяся еще только на пути просвещения. 

 

 

Пясецкий Владимир Георгиевич,  

К.э.н., член центрального правления Общества «Россия – Япония» 

 

Почтовые отправления, как источник 

по истории российско-японских отношений эпохи Мэйдзи 

 

 На примере нескольких почтовых конвертов будет показа связь отправителей и 

получателей с конкретными историческими событиями эпохи Мэйдзи: строительство 

православного храма “Николай-до”, письма сочувствия и поддержки цесаревичу Николаю, 

после покушения в г. Оцу, обмен информацией в сфере исследований сейсмической 

активности. 
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Куланов Александр Евгеньевич 

Научный сотрудник Центра японских исследований ИВ РАН 

 

Окада Ёсико в тюрьме НКВД. Путь к свободе 

 

 Известная японская актриса Окада Ёсико (1902-1992) в 1938 г. вместе с мужем 

Сугимото Рёкити (Ёсида Ёсимаса) бежала из Японии в СССР, чтобы учиться театральному 

искусству у В. Э. Мейерхольда. Все они были обвинены в шпионаже в пользу Японии. 

Сугимото и Мейерхольда расстреляли, а Окада получила 10 лет лишения свободы. До 

недавнего времени считалось, что весь срок актриса отбывала в разных лагерях системы 

ГУЛаг. Однако, оказавшиеся недавно в нашем распоряжении письма бывшего сотрудника 

НКВД СССР, профессора Московского института востоковедения Р. Н. Кима и архив его 

жены — японоведа М. С. Цын позволяют установить новые детали судьбы Окада Ёсико. 

 Из относящейся к 1942-1943 гг. переписки Кима и Цын, сидевших в то время в 

тюрьмах Куйбышева и Москвы соответственно, куда они, как и Окада, попали по 

сфабрикованным обвинениям в шпионаже, следует, что супруги порознь работали в т. н. 

«переводческих шарашках» НКВД. Причем, стараниями Р. Н. Кима в одну камеру с его 

женой была определена отозванная из лагеря, где она находилась в крайне тяжелых 

условиях, Окада Ёсико. Цын и Окада около полугода сидели в одной камере, обучая друг 

друга по очереди русскому и японскому языкам, и весьма вероятно, что это сыграло важную 

роль в дальнейшей жизни обеих женщин.  

 Кроме того, устным свидетельством бывшего сотрудника КГБ СССР/СВР японоведа 

Ю. Х. Тотрова установлена личность сотрудника 3 управления НКГБ СССР, сыгравшего 

ключевую роль в поиске и нахождении Окада Ёсико в лагере и возвращении ее в Москву, 

что, возможно, спасло жизнь актрисы. 

 

 

 

СЕКЦИЯ  

«ВНЕШНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА СОВРЕМЕННОЙ ЯПОНИИ» 

 

Домахина Юлия Андреевна 

Младший научныйсотрудник Центра японских исследования ИКСА РАН 

 

Позиция Японии в отношении ракетно-ядерной программы КНДР 

 

 В последнее годы обстановка на Корейском полуострове характеризуется ростом 

напряженности, что в значительной степени связано с ракетно-ядерной программой 

Пхеньяна. Северокорейская ядерная проблема занимает важно место во внешней политике 

Японии, в связи с территориальным соседством двух стран. На сегодняшний день Токио 

официально рассматривает ракетно-ядерный потенциал Северной Кореи в качестве угрозы 

как национальной, так и региональной безопасности.  

 В связи с тем, что так ракетно-ядерная проблема Северной Кореи продолжает остро 

стоять на повестке, Токио реализует в отношении Пхеньяна ряд подходов. 

 Первый из подходов подразумевает жесткую санкционную политику. Япония 

впервые ввела односторонние санкции против КНДР в 2006 году сверх тех мер, что были 

наложены Совбезом ООН, и с тех пор придерживается курса на усиление санкционного 

«давления».  

 Следующий подход включает наращивание сотрудничества в сфере безопасности. 

Значительную роль на этом направлении играет японо-американский альянс, который 

Токио традиционно рассматривает как главный гарант безопасности. Находясь под 
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американским «ядерным зонтиком», Япония придерживается курса на укрепление союза и 

развитие оборонного сотрудничества.  

 В последнее время усилилось взаимодействие и по линии Япония-США-Республика 

Корея. В 2023 году стороны активизировали совместные военные учения и провели ряд 

консультаций по вопросам безопасности. Состоявшийся в августе саммит в Кэмп-Дэвиде 

продемонстрировал новый этап развития трехстороннего сотрудничества. 

 Политика Токио в отношении КНДР не способствует снижению напряженности на 

Корейском полуострове. Санкционное давление и действия союзников в регионе Пхеньян 

рассматривает как угрозу своей безопасности, вследствие чего быстрыми темпами 

наращивает военный потенциал, продолжает совершенствовать ракетно-ядерную 

программу и проводить испытания. Однако, предпосылки к изменению политического 

курса Японии на сегодняшний день отсутствуют. 

 

 

Кистанов Валерий Олегович 

д.и.н., руководитель Центра японских исследований ИКСА РАН 

 

«Китайский фактор» в стратегии Японии в сфере безопасности 

 

 С момента восстановления дипломатических отношений между Японией и КНР в 

1972 г. связи между двумя странами развивались по восходящей линии в сфере экономики, 

политики и других областях. Параллельно росту экономического взаимодействия Японии 

и Китая возрастала и степень соперничества двух стран на международной экономической 

и политической арене, прежде всего в Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе 

в целом. «Возвышение Китая» и сопутствующие изменения в его пользу экономического, 

политического и военного баланса сил в АТР и Восточной Азии, в частности, привели к 

качественному сдвигу в отношениях между Японией и Китаем.  

 Еще в начале 2010-х гг. Токио рассматривал Китай как своего важнейшего 

«конструктивного партнера» в сфере экономики и политики, однако стремительный рост 

военного потенциала Китая и его наступательная политика в сфере безопасности привели 

к переоценке роли и значимости страны в японской внешней стратегии. Активизация в 

последнее десятилетие военно-морской деятельности Китая в Восточно- и Южно-

Китайском морях стала расцениваться как вызов и угроза Японии в области ее базовых 

экономических, военных и территориальных интересов в АТР. 

 «Китайский фактор» стал главной причиной обновления стратегии Японии в сфере 

национальной безопасности. Китай занимает центральное место в пересмотренной в 

декабре 2022 г. Стратегии национальной безопасности Японии. Правительство с прицелом 

прежде всего на Китай планирует значительно усилить военный потенциал Японии. В 

частности, оно намерено удвоить военный бюджет до 2% от ВВП к 2027 финансовому году, 

то есть до среднего показателя стран НАТО.  

 Токио и Вашингтон в последние годы перешли к последовательному формированию 

сетевой структуры региональной безопасности в рамках своей стратегии Свободного и 

открытого Индо-Тихоокеанского региона. Важнейшими составляющими этой структуры 

становятся такие группировки, как Quad, AUKUS и другие. Дело идет также к созданию 

нового альянса в составе Японии, Филиппин и США (JAPHUS). Кроме того, к 

противостоянию Китаю в регионе Токио не только активно пытается привлечь на свою 

сторону внерегиональных игроков в лице прежде всего стран НАТО, но и намерен наладить 

сотрудничество с Североатлантическим альянсом на институциональном уровне. 

 В обозримом будущем в японо-китайских отношениях, скорее всего, установится 

«холодный мир», в котором Токио и Пекин попытаются сосуществовать, одновременно 

справляясь с подспудной напряженностью, которая может перерасти в открытую 

конфронтацию. 
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Добровольский Василий Николаевич  

Чрезвычайный̆ и Полномочный̆ посланник 1 класса, советник Института актуальных 

международных проблем Дипломатической̆ академии МИД России 

 

Актуальные подходы Японии к проникновению НАТО в АТР 

 

 Японии отведена значимая роль в продвижении НАТО в АТР в условиях, когда этот 

процесс идет нелинейно, но с возрастающей интенсивностью, в рамках реализации 

Североатлантическим блоком стратегии «глобализации интересов», прежде всего, через 

фактическое расширение «радиуса действия» на азиатско-тихоокеанскую зону - для 

укрепления здесь под предлогом «сдерживания» России и Китая западного блокового 

влияния, противопоставленного существующим региональным центрам и традиционному 

внеблоковому пониманию азиатской безопасности.  

 Токио выступает с позиций пропонента такого курса, все активнее подключаясь к 

деятельности натовских структур. Налицо председательство Японии в «Группе азиатско-

тихоокеанских партнеров НАТО» (AP-4) по расширению сотрудничества с институтами 

альянса; фиксация полной поддержки Токио натовских программных установок по АТР; 

участие японской стороны в саммитах блока и заседаниях его руководящих органов; 

открытие официального японского представительства при штаб-квартире альянса; запуск 

идеи учреждения в Токио «флагманского» регионального офиса НАТО и др. В этом же 

русле - начало ввода Японии в программы военно-технического сотрудничества стран 

блока, в т.ч. по созданию вооружений нового поколения.  

 Выраженную поддержку Токио встречает активность НАТО и на «встречном треке» 

– наращивании участия членов альянса в военно-тренировочных мероприятиях, 

проводимых в Азии под эгидой США с опорой на апробированную, прежде всего, с 

Японией, систему военно-политических союзов. Одновременно растет объем 

многоуровневых консультаций и договоренностей Токио с основными членами НАТО, 

включая обмен наработанными практиками и информацией практически по всей сфере 

военной деятельности в регионе; начат и «знаковый» переход Японии к соглашениям с 

ними о «взаимном доступе», предполагающим переброску военных контингентов на 

территорию партнера, и т.д.  

 Мотивы японской стороны звучат вариативно: от «сверхлояльности» США и их 

«индо-тихоокеанской стратегии» до идей обращения к рычагам НАТО «на случай 

обострения» с Китаем, хотя расчеты повысить этим авторитет страны как актора АТР 

несостоятельны, тем более в свете сохранения настроений настороженности регионалов к 

Японии и пассивности Токио на основных многосторонних площадках, включая 

асеановские. С учетом же явной подчиненности сближения с НАТО установке на 

«глобальное сдерживание» России, в т.ч. в контексте украинского кризиса, усиление 

подобного тренда способно еще более осложнить российско-японские отношения.  

 

 

Козачина Анна Владимировна 

К.ф.н., доцент Кафедры восточных языков Института филологии и языковой 

коммуникации Сибирского Федерального Университета 

 

Курс «Моральное воспитание» 

через призму институционального дискурса современной Японии 

 

 Исследование посвящено анализу японского школьного курса «Моральное 

воспитание» через призму институционального дискурса, субъекты которого, в отличие от 
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персонального, всегда будут носителями определенных социальных ролей. Так, в рамках 

институционального дискурса процесс коммуникации школьного учителя и ученика не 

протекает изолированно или автономно, а является строго регламентированным извне. 

Учитель в этом процессе выступает в роли посредника – медиатора – между двумя 

акторами: учеником и министерством образования. В этой связи особый интерес вызывает 

процесс передачи моральных ценностей подрастающему поколению.  

 Основы современного курса «Моральное воспитание» были заложены в 1947 г., 

когда был принят «Основной закон об образовании», определивший основные направления 

послевоенной образовательной политики Японии, а позже – закон «О школьном 

образовании», регламентирующий учебно-воспитательный процесс в школах. «Моральное 

воспитание» добавилось к учебному процессу после пересмотра Министерством 

образования, культуры, спорта, науки и технологий (далее – Министерство образования) 

закона «О школьном образовании» в 1958 г.  

 На сегодняшний день курсу «Моральное воспитание» отводится 34 часа – для 1 

класса начальной школы и 35 часов – для остальных классов. Организация и проведение 

занятий учителями происходит в соответствии учебными программами, публикуемыми 

Министерством образования. Основу курса составляет серия учебников «Наша мораль». 

Каждый учебник состоит из четырех разделов («О себе», «Об отношениях с окружающими 

людьми», «Об отношениях с коллективом и обществом», «Об отношении к природе и миру 

сакрального»), которые состоят из уроков. Данная структура является своего рода столпом, 

опираясь на которую учителя должны проводить учебную и воспитательную работу.  

 Каждый урок посвящен изучению определенной ценности; список ценностей также 

определен Министерством образования. Подобный процесс, при котором ценности 

проходят тщательный отбор и систематизацию, называется институциализацией ценностей. 

Процесс институциализации ценностей способствует формированию в когнитивном опыте 

молодого поколения тех или иных ценностных ориентиров, которые воплощаются в виде 

набора культурных сценариев и определяют поведение индивида. 

 Анализ курса «Моральное воспитание» поможет пролить свет на специфику 

трансляции ценностей японскому подрастающему поколению и выявить особенности 

организации японского образовательного процесса в контексте современной политической 

доктрины.  

 

 

Лобов Роман Николаевич 

Старший эксперт Российского института стратегических исследований. 

 

О тенденциях в политическом диалоге между Республикой Корея и Японией 

после трехстороннего саммита в Кэмп-Дэвиде 

 

 Итоги первого в истории южнокорейско-японских отношений «автономного» 

саммита с участием руководителей Соединенных Штатов Америки, Республики Корея и 

Японии (август 2023 г., г. Кэмп-Дэвид, США) подтвердили установки администрации 

президента РК Юн Сок Ёля по активизации всего комплекса двустороннего сотрудничества 

с Токио. Как показывает содержание подписанных в американском Кэмп-Дэвиде 

документов, а также результаты южнокорейско-японских встреч на высоком и высшем 

уровнях, правительство Юна намерено особенно активно вести контакты с Японией в сфере 

безопасности, прежде всего -- наращиванию давления на Пхеньян с целью заставить его 

свернуть работы над ракетной и ядерной программами. 

 Заметна тенденция и к осторожному наращиванию Сеулом военно-политического 

сотрудничества с Токио, в том числе в трехстороннем формате. Например, стороны 

работают над запуском системы взаимного оповещения о гипотетических ракетных атаках 

со стороны КНДР. Также, не без модераторских усилий со стороны Вашингтона, 
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правительство Южной Кореи, очевидно, будет вести со своими японскими визави более 

активный диалог по вопросам безопасности в двухстороннем, трехстороннем и 

многостороннем (в частности, в рамках их партнерских отношений с НАТО) форматах.  

 Вместе с тем, процесс активизации политического диалога между Республикой 

Корея и Японией имеет свои ограничения. Например, южнокорейские наблюдатели не раз 

отмечали, во-первых, что Сеул и Токио не имеют договорных союзных отношений (в 

отличие от аналогичного трека на американском направлении); во-вторых, несмотря на 

попытки «обезопасить» трехсторонний диалог от внутриполитических перипетий в 

Вашингтоне, Сеуле или Токио, «японская» проблема остается крайне чувствительной, 

например, для южнокорейского общества, оставаясь полем для нешуточных идейно-

политических баталий. Определенную озабоченность внутри РК вызывают и перспективы 

развития внутриполитической ситуации в США в контексте растущих опасений по поводу 

вероятности избрания на президентский пост политика из Республиканской партии. 

 Представители правоконсервативного крыла южнокорейской политики (находятся 

во власти, а значит во многом определяют внешнеполитическую повестку в РК) призывают 

относиться к Японии прежде всего как к второму по важности партнеру (после США) в 

иерархии нынешних внешнеполитических приоритетов страны, оставив за скобками 

традиционные вопросы исторического прошлого.  

 В то же время, политики из либеральной и прогрессисткой оппозиции в Южной 

Корее (сохраняют большинство в парламенте РК) не раз отмечали, что наращивание 

масштабов трехстороннего военно-политического сотрудничества с Вашингтоном и Токио, 

несбалансированность политико-дипломатического подхода администрации Юн Сок Ёля 

(за счет системного игнорирования других важных внешнеполитических направлений), 

усиливают внешнеполитические риски для Южной Кореи. 

 

 

Милеев Дмитрий Александрович 

Научный сотрудник ИВ РАН 

 

Морская политика Японии на современном этапе 

 

 В силу географического положения Япония уделяет пристальное внимание 

вопросам обеспечения свободы мореплавания и доступа к природным ресурсам. 

Современное состояние международных отношений заставляет Японию проводить 

активную внешнюю политику в регионе. Тесная взаимосвязь вопросов безопасности и 

экономического развития Японии приводит к расширению участия страны в совместных 

действиях с партнерами на международной арене. Япония поддерживает усилия по 

созданию "Свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона". Токио заинтересован 

в расширении круга союзников в военной сфере и добился заметного прогресса на этом 

пути (Филиппины, НАТО, Южная Корея и т.д.). В последние два года Японские Силы 

самообороны с небывалой ранее интенсивностью принимают участие в различных 

двусторонних и многосторонних учениях ("КАМАНДАГ-7", "Бдительные острова", "Яма 

Сакура-81"). Характер проводимых учений свидетельствует о направленности тренировок 

на сдерживание КНР и его партнеров.  

 28 апреля 2023 года решением Кабинета министров был принят Четвертый 

Генеральный план по океанической политике. Японская политика в этой сфере опирается 

на два основных столпа: “Всеобъемлющая безопасность на море” и “Создание устойчивого 

океана”. План предполагает содействие промышленному использованию океана в качестве 

важной меры с точки зрения экономической безопасности страны. Морская 

ветроэнергетика рассматривается как наилучшая стратегия для превращения ВИЭ в 

основной источник энергии. Правительство направит усилия на развитие эксплуатации 

морских энергетических и минеральных ресурсов в территориальных водах и ИЭЗ Японии, 
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не подверженным геополитическим рискам, тем самым повышая степень 

самодостаточности страны.  

 Профильные ведомства будут стимулировать развитие фундаментальных 

технологий в морской науке и технике, прежде всего робототехники следующего 

поколения: автономные подводные и надводные аппараты, дистанционно управляемые 

транспортные средства. Действия японского правительства по использованию мирового 

океана подкрепляются планами по усилению и модернизации морской компоненты Сил 

самообороны Японии, придания им “возможности для нанесения ответного удара”. 

Активно развивается кораблестроительная программа Японии, регулярно проходят спуски 

на воду современных ЭМ, ПЛ, тральщиков. На фоне растущей напряженности в 

Тайваньском проливе в финальную стадию выходит реализация контракта по поставкам 

крылатых ракет Tomahawk модификации Block V,VI с перспективой перевооружения на эту 

систему до 14 кораблей, что качественно меняет ситуацию с точки зрения соответствия 

ССО Японии букве конституции. Япония декларирует обеспокоенность попытками со 

стороны государств, которые не разделяют общечеловеческие ценности, односторонне 

изменить статус-кво на международных арене, при этом сама нарушает прежнее положение 

дел.  

 

 

Никипорец-Такигава Галина Юрьевна 

Д.п.н., профессор Департамента зарубежного регионоведения ФМЭИМП НИУ ВШЭ 

 

Внешняя политика Японии в поиске стратегических партнерств 

в области обороны и безопасности 

 

 С начала своей послевоенной истории Япония находится в развилке идентичностей, 

разделяя и продвигая в Азии ценности западного мира и опираясь в вопросах обеспечения 

национальной безопасности на западных партнеров, прежде всего, США, а в последнее 

время и на их союзников, в частности, на Великобританию. Британия тоже проявляет 

интерес к военно-политическому сотрудничеству с Японией, поскольку обе страны 

связывал оборонный Альянс в начале XX века. Повторную попытку укрепления 

стратегического партнёрства обеих стран в области безопасности и обороны обусловила, 

помимо исторического, совокупность факторов.  

 Доклад ставит целью, прежде всего, обсуждение ведущих факторов из этой 

совокупности при помощи сравнительного анализа законодательных и исполнительных 

инициатив в обеих странах, направленных на сотрудничество в сфере обороны и 

безопасности. А также последующее выяснение перспектив данного сотрудничества на 

основе анализа соотношения выделенных факторов в парадигмальных рамках 

неоклассического реализма.  

 Выявлены такие основные факторы развития стратегических японско-британских 

отношений в области обороны и безопасности в новейший период как «фактор США», так 

как США являются главным стратегическим партнером как для Японии, так и для Британии, 

а также «фактор Китая», чья активность создает, по мнению союзников США, риски для их 

безопасности. Делается вывод об амбивалентном влиянии данных факторов на текущее 

состояние партнерства, а также его перспективы из-за конфликта подходов, объясняющих 

выбор обеими странами друг друга для решения задач обороны и безопасности. Так как 

«ценностный» подход в основе данного выбора противоречит реалистскому 

геополитическому подходу, из-за обусловленной, в частности, географией, разницы в 

восприятии угроз безопасности. 
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Чижевская Мария Павловна  

старший преподаватель Института востоковедения и африканистики НИУ ВШЭ (г. Санкт-

Петербург) 

Позиция Японии в отношении палестино-израильского конфликта 

 

 Обострение палестино-израильского конфликта, которое началось с неожиданной 

атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 г., для Японии стало шансом заявить о себе как 

о глобальной державе. Японская дипломатия демонстрирует активный подход, 

позиционируя себя в качестве нейтральной стороны и даже претендуя на роль лидера в 

процессе урегулирования гуманитарного кризиса. 

 Особенность позиции Японии состоит в том, что она, с одной стороны, имеет 

дружественные отношения с Израилем, будучи ближайшим союзником США. С другой 

стороны, она сохраняет плотный дипломатический контакт со странами арабского мира, 

поскольку зависит от поставок нефти из региона Персидского залива более, чем на 90%.  

 Важным прецедентом для японской дипломатии стал «нефтяной шок» 1973 г. Тогда 

Япония, вслед за США заняв произраильскую позицию, столкнулась с кратным 

повышением цен на нефть со стороны арабских стран, что крайне негативно отразилось на 

японской экономике. С тех Япония практикует осторожный подход к ближневосточному 

вопросу, стараясь оставаться на нейтральной позиции. 

 Можно выделить несколько особенностей японской политики в отношении 

текущего кризиса.  

 Япония по-прежнему считает необходимым создание палестинского государства 

наравне с Израилем на таких условиях, которые бы позволили им мирно сосуществовать.  

 Риторика официального Токио отличается большей осторожностью по сравнению с 

риторикой стран Большой семерки. В заявлении японского МИД от лица главы ведомства 

Камикава Ёко от 8 октября 2023 г. атака ХАМАС не была названа террористической.  

 Это определение впервые было употреблено только 12 октября. Япония также не 

присоединилась к заявлению стран G7 от 9 октября, и лишь на саммите 8–9 ноября в Токио 

удалось согласовать общую позицию. 

 Министр иностранных дел Японии Камикава Ёко публично заявила о намерении 

Японии возглавить усилия мирового сообщества по разрешению гуманитарного кризиса в 

секторе Газа, что свидетельствует о попытках вновь заявить о себе как о глобальной 

державе.  

 Япония разделяет подходы к ХАМАС как к организации и к населению Палестины. 

31 октября она объявила о введении санкций против деятелей ХАМАС; в октябре и ноябре 

анонсировала помощь населению Палестины в общей сложности в размере 75 млн долларов 

США. 

 

 

СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИКА И ОБЩЕСТВО СОВРЕМЕННОЙ ЯПОНИИ» 

 

Киреева Анна Андреевна 

к.п.н., доцент кафедры востоковедения МГИМО-Университета 

 

Политика Японии в отношении заключения зон свободной торговли (ЗСТ): 

от протекционизма к проактивному лидерству 

 

 Политика Японии по поводу внешнеторговой либерализации и участия в зонах 

свободной торговли продемонстрировала существенную трансформацию. Япония является 

одним из основных игроков в процессах региональной интеграции в Восточной Азии, и ее 

роль особенно важна в формировании региональных ЦДС. Однако до начала 2010-х гг. 
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Япония проводила довольно консервативную и протекционистскую политику касательно 

внешнеторговой повестки, не стремясь слишком сильно либерализовывать свою 

внешнеторговую деятельность. В 2000-ые гг. Япония заключила ряд преференциальных 

торговых соглашений с отдельными странами Юго-Восточной Азии, в 2008 г. – 

 Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве с АСЕАН в целом, а в 

2011 г. – с Индией. Однако по состоянию на декабрь 2017 г. только порядка 20% экспорта 

и 40% торговли Японии было охвачено 13 заключенными Японией ЗСТ, а уровень 

либерализации соглашений был достаточно низкий для развитой страны, в особенности в 

сельском хозяйстве. 

 Политика Японии меняется, начиная с решения вступить в переговорный процесс о 

заключении соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП) в 2013 г. Согласие 

Японии на участие в ТТП с его повесткой ВТО+ ознаменовало трансформацию политики в 

русле готовности на более высокий уровень либерализации не только торговли товарами, 

но и торговли услугами, финансовой сферы, а также согласие с повесткой стандартов 

высокого уровня. После того, как президент США Дональд Трамп вышел из ТТП в 2017 г., 

Япония возглавила процесс перезаключения нового соглашения и добилась подписания 

Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнерстве 

(ВПТТП) в 2018 г. 

 Одновременно с этим, Япония была участником процесса переговоров о заключении 

Всеобъемлющего регионального экономического партнерства (ВРЭП) в составе АСЕАН+6. 

ВРЭП было подписано в 2020 г. в формате АСЕАН+5 без участия Индии, и стало первым 

соглашением о ЗСТ, объединяющим страны «Большой тройки». 

 Помимо этого, в 2018 г. было подписано и в 2019 г. вступило в силу Соглашение об 

экономическом партнерстве Японии и ЕС, а в 2020 г. – аналогичное соглашение с 

Великобританией.  

 Тем самым Япония стала проактивным лидером в заключении ЗСТ, а повестка 

глубокой торговой либерализации стала одним из основных экономических элементов 

Индо-Тихоокеанской стратегии страны. 

 

 

Банчева Александра Ивановна 

К.геогр. наук, Географический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 

 

Экологическая кривая Кузнеца для Японии: 

сопоставление некоторых экологических и экономических параметров 

 

 Доклад посвящен экологическим аспектам экономики Японии: рассмотрена 

экологическая кривая Кузнеца (ЭКК) за период 1990-2022 гг.  

 В качестве анализируемых показателей использованы данные о выбросах диоксида 

серы, оксидов азота, углекислого газа и мелких дисперсных частиц (pm 2.5), а также объем 

валового внутреннего продукта на человека. Показано, что Япония, достигшая декаплинга 

экономического роста и воздействия на окружающей среду еще в конце прошлого века, и в 

настоящее время продолжает сокращать выбросы основных загрязняющий веществ на фоне 

стабильного/слабо растущего ВВП, занимая т.о. характерное для ряда развитых стран 

положение на ЭКК.  

 Такова, например, ситуация по традиционным загрязнителям, диоксиду серы и 

оксидам азота, где Япония демонстрирует устойчивый нисходящий тренд на ЭКК. Особого 

внимания заслуживают данные концентраций мелкодисперсных частиц pm 2.5 – наиболее 

опасного загрязнителя для человека по данным ВОЗ. Примечателен не только 

понижательный тренд ЭКК, но и абсолютные значения концентраций – около 9 мкг/м3 

(2020 г.), что в несколько раз ниже, чем в ряде других стран, например, в Китае (около 50 
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мкг/м3). Такие достижения в Японии рассматриваются на фоне применяемых в стране 

инструментов экологической политики. 

 Наиболее неоднозначная ситуация наблюдается по эмиссиям углекислоты, где 

перегиб в ЭКК произошел, вероятно, только в 2013 г., и отчетливого тренда на понижение 

пока не наблюдается, несмотря на значительные меры климатической политики. 

 В целом опыт Японии заслуживает тщательного дальнейшего анализа, особенно с 

учетом активного экономического развития Китая, Индии и других азиатских стран, 

экологическое состояние которых будет, во-видимому, во многом определять состояние 

окружающей среды всего региона в целом в ближайшие десятилетия. 

 

 

Костюкова Коринна Сергеевна 

Младший научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова 

 

Нейросети на службе у японских элит 

 

 Согласно последним оценкам, объем японского рынка генеративного ИИ достигнет 

1,79 млрд долл. в 2023 году. В глобальном сравнении наибольший объем рынка будет 

приходиться на США (16,14 млрд. долл. в 2023 году). 

 Развитие и внедрение технологии искусственного интеллекта (ИИ) в самые разные 

сферы имеет большие перспективы в Японии. Стратегический совет по ИИ при 

правительстве Японии признает высокую степень востребованности использования 

генеративного ИИ в стране для смягчения проблемы нехватки кадров, обусловленной 

сокращением населения трудоспособного возраста, а также потребность в ускоренной 

цифровизации. 

 Некоторое время назад Либерально-демократическая партия Японии опубликовала 

Белую книгу по ИИ, в которой признается необходимость сформулировать новую 

национальную стратегию для ИИ, а также подчеркивается повышенное внимание к 

разработке и реализации крупномасштабных языковых моделей ИИ, что, в свою очередь, 

должно привести к началу новой эры ИИ. 

 На этом фоне лидеры технологической отрасли отметили, что ИИ находится на 

переломном этапе с внедрением новых мощных моделей, таких как генеративный ИИ. 

Генеративный ИИ уже открыл большое количество возможностей и, как ожидается, будет 

играть одну из ведущих ролей в задачах, требующих неординарного и творческого подхода, 

альтернативного взгляда на ту или иную ситуацию / информацию. Таким образом, 

потенциал генеративного ИИ заключается в его способности позволять людям достигать 

большей креативности, эффективности и результативности в своей работе. 

 Предполагается, что благодаря использованию генеративного ИИ Япония получит 

возможность повысить производственный потенциал своих предприятий и работников, а 

также сделает более эффективной сферу управления рисками.  

 Внедрение генеративного искусственного интеллекта уже получило широкое 

распространение в Японии, и более 90 процентов крупных компаний либо рассматривают 

его интеграцию, либо уже внедряют его в свою деятельность. Тем не менее, предприятия 

выражают объективные опасения по поводу риска утечки данных. 

 

 

Лебедева Ирина Павловна 

Д.э.н., главный научный сотрудник Центра японских исследований ИВ РАН 

 

Старение населения Японии: социально-экономические аспекты 
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 Старение населения в Японии – это объективный процесс, в котором отражаются как 

экономические достижения страны, так и особенности демографической ситуации, 

сложившейся в послевоенный период. Оно измеряется долей пожилых граждан в структуре 

населения, которая непрерывно нарастает и сейчас приближается к 30%. 

 Для оценки социально-экономических последствий этого процесса были выбраны 

следующие аспекты: позиции пожилых японцев на рынке труда и проблема их занятости; 

материальное положение и уровень потребления пожилых граждан; влияние старения 

населения на ситуацию в системе социального обеспечения.  

 В настоящее время пожилые японцы стали важным резервом рабочей силы, 

позволяющим компенсировать сокращение численности работников молодых возрастов. 

Государство активно вмешивается в эту сферу, законодательно повышая тэйнэн 

(предельный возраст пребывания работника в фирме) и устанавливая правила продления 

занятости пожилых работников. С учетом нынешней ситуации на рынке труда можно 

ожидать, что в не столь отдаленной перспективе тэйнэн будет повышен до 65 лет, а 

возможность продолжать работать до 70 лет будет распространена на всех, кто выразил бы 

такое желание.  

 Анализ статистических данных показывает, что доходы пожилых японцев 

позволяют большинству из них сохранять достаточно высокий уровень потребления, 

причем неработающие граждане используют для этого и свои сбережения. Поддержанию 

достойного уровня жизни пожилых граждан способствует и политика государства по 

сглаживанию экономического неравенства в этой группе, которое резко возрастает после 

вступления в пенсионный возраст из-за усиления диверсификации стилей жизни. 

Сохранению привычного уровня потребления способствует и тот факт, что порядка 80% 

домохозяйств пожилых граждан имеют собственное жилье, а их доля в общем объеме 

финансовых активов японских семей составляет более 60%.  

 На сегодня самое очевидное отрицательное последствие старения населения – это  

почти семидесятипроцентная  доля расходов на пожилых японцев в общих расходах 

японского государства на социальную сферу. Поскольку эти расходы финансируются 

преимущественно за счет работающих поколений, неизбежное дальнейшее изменение 

соотношения между числом работающих японцев и числом пожилых граждан в пользу 

последних грозит еще большим обострением проблемы финансирования социальной 

системы страны.  

 Для смягчения остроты этой проблемы японские специалисты предлагают 

использовать ряд инструментов, в том числе повышение в перспективе пенсионного 

возраста с учетом высоких показателей продолжительности жизни в стране. 

 

 

Суслов Денис Владимирович 

К.э.н., старший научный сотрудник  

Института экономических исследований ДВО РАН (Хабаровск) 

 

Развитие японской экономики в 2023 г.: постпандемийное восстановление 

 

 22 ноября 2023 г. правительство Японии понизило оценку темпов прироста валового 

внутреннего продукта (ВВП) экономики страны впервые с начала года. При этом было 

заявлено, что она восстанавливается умеренно, но, «похоже, частично приостанавливается» 

из-за слабого внутреннего спроса, что является тревожным знаком перед тем, как будут 

предприняты новые шаги по снижению инфляции. Среди ключевых компонентов ВВП 

кабинет министров впервые за почти два года понизил свою оценку капитальных расходов 

(инвестиций), отметив в своем ежемесячном отчете, что недавний рост 

«приостанавливается» отчасти из-за замедления глобального роста, особенно в Китае. 
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 Оценка в ноябре текущего года была сделана после того, как в 3 квартале в 

экономике Японии был отмечен первый спад за три квартала этого года, при этом ВВП 

уменьшился на 2,1% в годовом исчислении, поскольку капитальные расходы (инвестиции) 

и частное потребление домохозяйств, являющиеся ключевыми показателями внутреннего 

спроса, упали, экспорт снизился, а темпы прироста замедлились.  

 До октября этого года правительство описывало общее состояние экономики, как 

«восстанавливающуюся умеренными темпами» в течение шести месяцев подряд. 

 В ноябре в парламенте Японии начались обсуждения по поводу дополнительного 

бюджета в размере 13,2 трлн иен на текущий финансовый год до марта 2024 г. для 

финансирования пакета мер стимулирования экономического роста, направленного на 

облегчение последствий роста цен для домохозяйств и управление экономикой через рост 

благосостояния на пути к траектории долгосрочного роста. 

 Несмотря на то, что корпоративные доходы были высокими, а японские фирмы 

имеют оптимистичные инвестиционные планы на 2023 финансовый год, это еще не привело 

к быстрому росту капитальных расходов. Ранее прогноз по расходам компаний был снижен 

в декабре 2021 г. 

 В ноябре кабинет министров сохранил свои оценки изменений по другим 

компонентам ВВП. Как заявило правительство, потребление домохозяйств «набирает 

обороты», чему способствует продолжающееся восстановление спроса на услуги, несмотря 

на то что растущие цены на товары повседневного спроса оказывают давление на спрос, а 

потребители становятся более бережливыми. Динамика, как промышленного производства, 

так и экспорта демонстрируют признаки «нарастания».  

 Правительство продолжало предупреждать о рисках ухудшения состояния 

экономики, вызванных агрессивным повышением процентных ставок за рубежом и 

замедлением темпов роста китайской экономики. Особое внимание будет уделяться росту 

цен, ситуации на Ближнем Востоке и колебаниям на финансовых рынках и рынках капитала. 

Ожидается, что устойчиво слабая иена продолжит повышать затраты на импорт 

энергоносителей в ущерб потребителям в Японии, испытывающих дефицит ресурсов. В 

соответствии с объявленными правительством мерами по снижению инфляции оно продлит 

предоставление существующих субсидий для снижения затрат на топливо для 

потребителей до весны 2024 г.  

 Инфляционные процессы в Японии в текущем году отступают от своего пика, 

поскольку рост цен на энергоносители и сырье замедлился. Также особое внимание 

правительство Японии уделяет оценке состояния мировой экономики, заявив, что она 

«набирает обороты, несмотря на слабость в некоторых регионах мира» при учете 

повышения геополитической напряженности в мире, особенно после начала конфликта на 

Ближнем Востоке. 

 

 

Тимонина Ирина Львовна 

д.э.н., профессор ИСАА МГУ им. Ломоносова. 

 

Проблемы инвестиционной привлекательности Японии: современные подходы 

 

 Япония играет заметную роль на мировом рынке капитала, обладает огромными 

золотовалютными резервами и является одним из мировых лидеров по экспорту прямых 

инвестиций (ПИИ). 

 Однако особенность позиции Японии на международном рынке прямых инвестиций 

состоит в том, что объемы импорта инвестиций чрезвычайно малы, как по сравнению с их 

экспортом, так и по отношению к масштабам экономики страны. несмотря на то, что страна 

занимает довольно высокие позиции в международных рейтингах, оценивающих условия 

ведения бизнеса.  
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 Подобная ситуация обусловлена особенностями инвестиционного климата Японии. 

При отсутствии формальных ограничений для иностранных инвесторов, страна по-

прежнему имеет имидж закрытой и «трудной» – главным образом из-за сохранения 

неформальных барьеров для предпринимателей (закрытость предпринимательской 

структуры и рынка труда, высокая стоимость производственных ресурсов, высокий уровень 

ставки налога на доход корпораций). 

 На протяжении уже нескольких десятилетий японское правительство проводит 

политику по привлечению инвестиций в страну, которая приносит определенные плоды. 

Поставленная правительством в 2013 г. цель удвоения к 2020 г. объема накопленных ПИИ 

была достигнута (39,7 трлн иен против целевого показателя в 35 трлн иен). В Стратегии 

содействия прямым иностранным инвестициям в Японии 2021 г. была поставлена цель 

нового удвоения объема накопленных ПИИ — до 80 трлн иен (эквивалентно 12% 

прогнозируемого размера ВВП) к 2030 г.  

 В 2023 г. правительством (План действий Совета по привлечению прямых 

инвестиций) было подтверждено, что в условиях, когда восстановление мировой экономики 

происходит медленно из-за повышенной экономической неопределенности, активизация 

притока прямых инвестиций в Японию является основным ключом к оживлению 

внутренней экономики и планируемый показатель был увеличен до 100 трлн иен. 

 Проблема привлечения ПИИ в страну в современных условиях обретает новые 

смыслы и рассматривается под углом зрения экономической безопасности и устойчивости 

цепочек поставок, особенно в части поставок критически важных электронных 

компонентов.  

 В условиях распространения парадигмы френдшоринга (friend-shoring), когда 

глобальные цепочки поставок демонстрируют признаки переориентации на 

«дружественные» страны, у Японии может появиться шанс использовать свои реальные 

конкурентные преимущества для привлечения высококачественных и 

высокотехнологичных инвестиций. И этот шанс страна, по-видимому, намерена 

использовать, делать ставку на обеспечение «предсказуемости» в глазах иностранных 

инвесторов.  

 По заявлению правительства, в новых условиях Япония может стать одной из 

важнейших бизнес-площадок в мире, позиционируя себя как привлекательный мировой 

центр высокотехнологичного производства и исследований. 

 

 

Шапошников Сергей Вячеславович 

К.э.н., доцент Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, 

Садои Юри 

PhD, профессор Экономического факультета Университета Мэйдзё (Япония)  

 

Низкая производительность труда японских компаний: 

источники проблемы и решения 

 

 Если обратиться к сравнению производительность труда в развитых странах, 

производительность труда в час в 2021 г. составила 49,9 долл. и по этому показателю 

Япония занимает 27-е место среди 38 стран-членов Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР).  

 Производительность труда в расчете на одного работника составляет 81,5 тыс долл., 

и по этому показателю Япония занимает 29-е место среди 38 стран-членов ОЭСР. Такая 

ситуация свидетельствует о серьезном падении производительности труда, что ведет 

снижение конкурентоспособности и ставит Японию в невыгодное положение в 

конкурентной борьбе на мировом рынке.  
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 Выделяют несколько причин, связанные в той или иной степени с особенностями 

японского менеджмента, которые сегодня уже не вписываются в текущую 

быстроменяющуюся реальность и снижают производительность труда. Снижение 

производительности труда – это комплекс причин, которые действуют в совокупности, что 

приводит к очень глубоко укоренившейся проблеме. 

 В таких условиях компании продвигают реформы в области организации труда, 

пропагандируют важность баланса между работой и личной жизнью, улучшают условия 

труда, применяют удаленную работу, внедряют гибкие стили работы, продвигают 

безбумажный документооборот, визуализацию процессов/операций, автоматизацию и 

стандартизацию процессов. Компании повышают квалификацию сотрудников, внедряют 

инструменты оперативного обмена информацией для внутренней и внешней 

коммуникационной деятельности, используют ИТ-инструменты для автоматизации задач. 

Передают некоторые виды работ на аутсорсинг для повышения производительности труда. 

Снижение производительности труда в Японии во многом это связано с укоренившейся 

культурой работы, отставанием в цифровизации, снижении капиталовложений на обучение 

персонала, инновации и оборудование на фоне падения рождаемости и старения населения. 

Сегодня наступает критический момент для японского бизнеса, промедление может 

серьезно отразиться на конкурентоспособности экономики страны.  

 Многие компании уже начали предпринимать меры по улучшению ситуации, но 

пока этих мер недостаточно. Изучение опыта японских компаний может быть актуально 

для российских компаний, которые сталкиваются с аналогичной ситуацией в своей 

деятельности.  

 

 

Юрков Сергей Эдуардович 

К.э.н., старший научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова 

 

Изменение бизнес-модели японских корпораций: 

от конкурентного производства к кооперационному цифровому инжинирингу 

 

 Изменение условий конкуренции по мере формирования современных цифровых 

социально-экономических систем, таких как «Общество 5.0», подталкивает японские 

промышленные корпорации к пересмотру долгосрочных стратегий развития.  

 Традиционная бизнес-модель – производство с акцентом на качество и сложность, 

ориентированное на устоявшийся круг потребителей, и осуществляемое в рамках 

долгосрочных субподрядных отношений, – успешно выводила японский бизнес за 

плоскость ценовой и технологической конкуренции вплоть до начала цифровой революции 

в 21 веке. 

 Возникновение и развитие в дополнение к автоматизации и роботизации технологий 

сбора и распределенной обработки больших данных, создания цифровых двойников, 

высокоскоростного обмена данными, интеграции физической и цифровой среды, вывело 

материальное производство на новый уровень качества, сложности, скорости, гибкости, 

эффективности и соответствия запросам рынка. Это потребовало обновления 

стратегического маркетинга и планирования, организационного развития и логистики, 

производственных и трудовых отношений, - всего того, что и составляет бизнес-модель. 

 Путь к новой бизнес-модели начался в 2013-2014 годах с продвижения на мировом 

рынке технологических основ «Общества 5.0» как новой базы дифференциации японского 

бизнеса. В качестве ее концептуального образа была принята открытая цифровая 

экосистема. Во главу угла ставилась возможность полного раскрытия с помощью цифровых 

средств творческого потенциала сотрудничества компании и ее стейкхолдеров, 

качественное изменение отношений между всеми участниками цепочки создания 

ценностей в сторону их гибкости и непрерывной оптимизации. Хозяйственная власть 
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перераспределялась от директоров производств к собственникам «зон создания ценности» 

– стратегическим маркетологам, представляющим штаб-квартиру как центр и 

единственный неизменный элемент будущей экосистемы.  

 В ее сегодняшнем виде новая бизнес-модель по-русски называется «открытая 

цифровая инжиниринговая компания». За этим стоит, во-первых, переход от производства 

товаров к предоставлению инжиниринговых услуг, во-вторых, реализация концепций 

цифрового и умного производства, и, в-третьих, создание наднациональной экосистемы 

вокруг технологий корпорации с участием всех перспективных участников ее цепочки 

создания и реализации ценности. 

 В оригинале на японском языке «открытая» компания звучит как компания 

замкнутого цикла ( 循 環 型 企 業 ), что отражает приверженность идеям зеленой 

трансформации. Наш недословный перевод подчиняет оригинальный аспект 

экологического детерминизма более общему и мощному – взаимному влиянию 

формирующихся экосистем и социально-экономической и экологической систем страны и 

мира. Именно в двустороннем круговороте отношений между всеми участниками 

создаваемой экосистемы, между смежными и конкурирующими экосистемами, между 

экосистемами и биосферой и культурой мы видим суть новой бизнес-модели – открытой 

всем возможным связям и отношениям.  

 Для оценки потенциала новой бизнес-модели обеспечить долгосрочную глобальную 

конкурентоспособность японских корпораций путем их выхода из зоны прямой ценовой и 

инновационной конкуренции в зону особой конкуренции в плоскости кооперации и 

человеческих отношений, необходимо учесть ряд вопросов. Среди них степень 

качественного соответствия японского общества и ожидаемых результатов реформ, 

влияния изменений в трудовых и производственных отношениях на социально-

экономическое положение страны, сочетаемости новой бизнес-модели с неяпонскими 

вариантами цифровых экосистем, в меньшей степени, по крайней мере, публично, 

сфокусированных на общественном эффекте феноменов сотрудничества и доверия. 

 Исходя из многолетнего опыта работы в одной из таких корпораций, представляется, 

что японскому бизнесу, несмотря на практически полное непонимание предложенной 

бизнес-модели большинством его стейкхолдеров, удалось нащупать пусть и антигуманный, 

но действенный путь обеспечения устойчивого развития национальной экономики и 

общества, способный реализовать скрытый в нем творческий потенциал с использованием 

передовых цифровых технологий и методов управления. При этом остается надежда, что 

эта активизация коллективного творческого потенциала парадоксальным положительным 

образом скажется на самосознании людей, вовлеченных в новые формы бизнес-активности 

корпораций. 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ «ИСТОРИЧЕСКИЕ ОБИДЫ» 

В ОТНОШЕНИЯХ ЯПОНИИ СО СТРАНАМИ СОСЕДЯМИ 

 

Стрельцов Дмитрий Викторович  

Д.и.н., профессор, Заведующий кафедрой востоковедения МГИМО-Университета 

 

Корейское меньшинство в Японии: 

проблемы дискриминации и социальной дезадаптации 

 

 В докладе рассматривается проблема дискриминации проживающих в Японии 

этнических корейцев (дзайнити), которые сталкиваются с различными ее проявлениями – 

от психологической травли до прямых запугиваний и оскорблений. Докладчик показывает 
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историческую подоплеку данной проблемы и приходит к выводу о том, что неоднозначное 

правовое положение корейцев в Японии, предвзятое отношение японцев к корейцам-

дзайнити, обострившийся в последнее десятилетие вопрос «ненавистнических речей», 

дискриминация «корейских школ» в Японии и прочие аспекты данной проблемы в 

значительной степени определяются негативным историческим наследием в отношениях 

Японии со странами Корейского полуострова.  

 Свое влияние оказывает также раздел Корейского полуострова, который находит 

свое отражение в расколе корейской диаспоры и взаимной враждебности между двумя ее 

полюсами, ориентирующимся на Север или на Юг Кореи. Нелюбовь японцев к Северной 

Корее, которую выступает в их глазах источником прямой военной угрозы, проявляет себя 

в дискриминационной по отношению к «корейским школам» политике правительства и 

местных властей, которые исключают эти школы из публичной системы финансовой 

поддержки. 

 

 

Кульнева Полина Викторовна 

К.э.н., научный сотрудник Центра японских исследований ИВ РАН 

 

Эволюция образа Японии в коммунистическом Китае 

 

 Во второй половине XX – начале XXI в. для японо-китайских отношений характерно 

поступательное развитие, особенно после нормализации двусторонних отношений в 1972 г. 

и по мере успешного продвижения в КНР политики «реформ и открытости». В современных 

условиях Япония остаётся для Китая и соперником в некоторых сферах (хотя с усилением 

мощи КНР в последние десятилетия таких сфер остаётся всё меньше), и важнейшим 

партнёром в регионе. Вместе с тем на протяжении всего послевоенного периода образ 

Японии в Китае неразрывно связан с японской агрессией 1937-1945 гг. и «войной 

сопротивления». Память об этой странице истории, которая омрачает положительные 

стороны японо-китайского сотрудничества, заслуживает более пристального изучения. 

 Оценка Китаем японской агрессии 1937-1945 гг. формировалась под влиянием 

комплекса внутренних и внешних факторов политического, экономического, 

идеологического характера и претерпевала в связи с этим определённые изменения. 

Парадоксальным образом в первые послевоенные десятилетия статус Японии как бывшего 

агрессора не акцентировался. Более того, в контексте гражданской войны в Китае и 

мировой революционной борьбы Япония могла быть причислена как к силам, которые 

внесли вклад в победу коммунистов над Гоминьданом, так и к странам-жертвам западного 

империализма (что отражено в партийных публикациях того времени). Другими факторами, 

смягчавшими отношение к бывшему агрессору, были конъюнктурные интересы КПК, а 

именно – необходимость поддержки Запада для выхода страны из международной 

изоляции и ухудшение отношений с СССР, изменившее внешнеполитические приоритеты. 

 Качественный сдвиг в восприятии Японии происходит в 1980-90-е гг., когда над 

доминировавшим ранее героическим нарративом, связанным с победой, начинает 

преобладать нарратив «виктимизации» и Китай всё больше представляется как жертва, 

пострадавшая в прошлом от агрессии Запада и Японии. Помимо потери актуальности 

упомянутых международных проблем, данный сдвиг обусловлен внутренней ситуацией в 

Китае, требовавшей смены идеологической парадигмы. После экономических реформ Дэн 

Сяопина и политического кризиса, достигшего своей кульминации в форме протестов на 

площади Тяньаньмэнь 1989 г., на смену марксистской парадигме приходит национализм и 

средством консолидации китайского народа становится память о прошлом и 

патриотическое воспитание. В этих условиях отношение к Японии как на государственном, 

так и на общественном уровне резко ухудшается. 
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Нелидов Владимир Владимирович 

К.и.н., доцент кафедры востоковедения МГИМО-Университетат, старший научный 

сотрудник Центра японских исследований ИВ РАН 

 

Специфика исторической памяти в префектуре Окинава 

 

 Префектура Окинава является регионом с особой политической идентичностью в 

рамках Японии. Причинами этого являются и тот факт, что вплоть до периода Мэйдзи 

нынешняя префектура Окинава была отдельным государством (королевство Рюкю), и 

культурно-лингвистические особенности, и то, что во время Второй мировой войны 

Окинава была единственным достаточно крупным регионом японской метрополии, где шли 

сухопутные бои, и нахождение, и нахождение Окинавы под административным 

управлением США в 1945–1972 гг. 

 Последние два факта в значительной мере влияют на нарратив Второй мировой 

войны, выраженный, помимо прочего, в монументах, музеях и иных коммеморативных 

объектах. В частности, этот нарратив еще в большей степени, чем это наблюдается в 

Японии в целом, подчеркивает статус жителей префектуры (в частности, самого острова 

Окинава) как жертвы, причем виновником перенесенных ими страданий представляются в 

том числе и японские войска. Также немаловажно, что выбранные для коммеморации 

сюжеты часто сосредоточены на женских и детских образах, что еще более подчеркивает 

беззащитность и беспомощность мирного населения перед лицом бедствий войны. Эта 

специфика исторической памяти наряду с наследием американского владычества и 

нынешними проблемами, обусловленными присутствием американских войск, 

оказываются причиной пацифистских и подчас антиамериканских взглядов многих 

жителей острова и представляющих их региональных политиков. 

 Доклад подготовлен в рамках гранта РНФ № 23-18-00109 «Нарративы 

«исторических обид» в официальном дискурсе и государственной политике стран Северо-

Восточной Азии». 

 

 

Перминова Вера Александровна 

К.и.н., научный сотрудник ИВ РАН 

 

Проблемы исторического прошлого в тайваньских учебниках по истории 

 

 Доклад посвящен изучению роли образовательной политики тайваньских властей в 

формировании исторической памяти у жителей острова и связи трактовок событий 

японского периода с оценкой правления Гоминьдана в 1950–80-е гг. Автор рассматривает 

несколько учебных программ по историческим дисциплинам, принятых на Тайване в 1990–

2010-е гг., изучает специфику освещения в этих программах колониального периода и 

послевоенного правления Гоминьдана, роль местной истории Тайваня в контексте общей 

истории Китая. 

 Дискуссии относительно оценки событий исторического прошлого на Тайване 

подвержены значительному влиянию внутриполитической ситуации и в полной мере 

отражают текущие тенденции в развитии отношений КР с внешним миром (в первую 

очередь, с материковым Китаем, Японией и западными странами). Трактовки различных 

периодов тайваньской истории, которые поддерживает правящая политическая элита, не 

только напрямую зависят от текущей внешнеполитической и внутриполитической повестки, 

но и, как правило, тесно связаны между собой. В частности, японское колониальное 

правление обычно противопоставляется управлению Гоминьдана в первые несколько 
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десятилетий после окончания Второй мировой войны. Оценка управления островом под 

началом Гоминьдана, в свою очередь, зависит от текущего состояния отношений между 

берегами Тайваньского пролива и перспективами углубления связей между Тайванем и 

материком. 

 В настоящее время, пока у власти находятся представители ДПП – сторонники 

усиления взаимодействия с Вашингтоном и Токио и противоборства с материковым Китаем, 

вопросы исторического прошлого едва ли будут подробно рассматриваться в тайваньских 

учебниках по истории. При продолжении политики «де-китаизации» в школьных 

программах будет сохраняться трактовка колониального периода с позиции теории 

модернизации, так что все отрицательные проявления японского правления будут 

«приглушены», в то время как управление под началом Гоминьдана во второй половине 

ХХ в. будет выступать в качестве примера негативного опыта управления островом 

«иноземными властями». 

 

 

Гришачев Сергей Викторович 

К.и.н., доцент Школы востоковедения ФМЭИМП НИУ ВШЭ 

 

Проблемы исторической памяти во взаимоотношениях Японии со странами Азии: 

попытки примирения 

 

 В докладе анализируется послевоенное развитие взаимоотношений Японии со 

странами Азии. В тексте показана взаимосвязь между устойчивым развитием 

экономических и политических отношений и постепенным снижением остроты проблем 

исторического прошлого во 2-й пол. ХХ в. Проведен анализ того, как складывались 

послевоенные отношения Японии со странами Юго-Восточной Азии – прежде всего 

Сингапуром и Индонезией. Кроме того, затрагиваются проблемы, память о которых 

возникла в следствие контакта японской оккупации Индонезии, повлекшей проблемы для 

голландцев и представителей смешанных браков.  

 Проблема заключается далеко не только в травматических событиях истории. 

Немаловажную роль здесь играет и собственно развитие связей после этих событий. И 

возможность примирения или даже преодоления этих проблем довольно часто зависит 

также и от того, насколько позитивно и взаимовыгодно эти отношения развиваются далее. 

С прошествием времени, особенно когда сменяется несколько поколений и травматическое 

событие уходит в прошлое, возникают предпосылки для компромисса и примирения. И 

если между государствами усиливается напряженность, увеличивается и количество 

взаимных претензий. Если же отношения носят ровный характер, особенно на протяжении 

нескольких поколений, то любая обида может быть забыта или даже более того – память о 

ней может стать моментом примирения.  

 


