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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Курс «История Японии» – является базовой исторической 
дисциплиной в подготовке японоведов-историков (отделение 
истории Японии), служит основой для изучения других истори-
ческих спецкурсов по истории Японии. В подготовке японове-
дов-филологов — он также относится к важнейшим, будучи 

определяющим в становлении общих страноведческих пред-
ставлений студентов. Цели курса предполагают обучение мето-
дам исторического анализа, формирование у студентов доказа-
тельного логического исторического мышления; подготовку к 

восприятию других исторических дисциплин. В задачи курса 
входят: изучение основных разделов курса истории Японии; 

знакомство с основными историческими концепциями; освоение 

соответствующей теоретической и фактологической базы зна-
ний по истории Японии; овладение навыками научной работы; 
обеспечение уровня подготовки, позволяющего вести самосто-
ятельные исследования по истории и культуре Японии. Требова-
ния к уровню освоения дисциплины «История Японии» пред-
полагают наличие: базовых представлений об особенностях 

исторического развития и периодизации истории Японии; владе-
ние основными методами исторической науки; умение анали-
зировать и исследовать основные проблемы исторического 
развития Японии.  

Получение чётких представлений об общем ходе историчес-
кого развития изучаемой страны, об отдельных его этапах, 
повлиявших на особенности национального характера, стерео-
типы поведения, мотивацию поступков, образ мышления япон-
цев — один из определяющих моментов в формировании 
начинающего страноведа, вне зависимости от того, идёт речь 
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об историках или языковедах. Место Японии в современном 
мире — делает тем более актуальной для специалиста необ-
ходимость глубокого понимания истории и традиций, значимых 
для всех сфер жизни японского общества. Овладение 
материалами курса истории призвано способствовать понима-
нию тенденций эволюции страны сегодня, взаимопониманию 

при контактах с носителями культуры в любых сферах — от 

экономики, бизнеса и политики до повседневного общения. 
Перед изучением каждой темы и прослушиванием лекции – 

рекомендуется обращение к пособию и углубление представ-
лений на основе списка литературы. Данный порядок действий 

призван способствовать улучшению восприятия лекции и разви-
тию диалога лектора и аудитории, уже составившей мнение по 
изучаемому вопросу. 

Профессиональное изучение японоведной тематики предпо-
лагает широкое применение имён собственных, разнообразных 
терминов и понятий. Для лучшего усвоения терминологии в 
пособии приведена не только русская транскрипция, но и иеро-
глифическое написание (при необходимости сопровождаемое 

сверху японским прочтением в виде азбуки-фуригана 振り仮名
ふ り が な

). 
Приводимая в пособии иероглифика должна быть усвоена 
студентами по завершении соответствующего раздела курса. 
Отсутствие иероглифического сопровождения предполагает, 
что для данного японского термина либо имени усвоение иеро-
глифики не является обязательным. Автор стремился избежать 
искажения японских терминов (часто присутствующего в евро-
пейских языках) за счёт словообразования на основе японской 
лексики. Это же рекомендовано и студентам – избегать сочета-
ний в стиле «Уский князь» (т.е. «князь из княжества У»), токугав-
ская Япония, сёгунатская казна... Автор курса полагает такие 
«новшества» излишним искажением терминов, ведущим не 
более, чем к созданию труднопроизносимых и не всегда понят-
ных оборотов речи. Не менее важно обратить внимание на 
надлежащее применение транскрипции Е.Д.Поливанова (в част-
ности, для передачи «э» и «ё») во избежание появления крайне 
странных для русского глаза фраз: «император Сева» (вместо 
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«Сёва») и т.п. Японские имена и фамилии приводятся в соот-
ветствии с нормами японского языка: сначала ФАМИЛИЯ, а 
затем Имя. 

Приведённые как иллюстративный материал в конце первой 
части и в конце пособия таблицы (сопоставительная хронологи-
ческая, императоров и девизов годов правления, премьер-ми-
нистров) – даны на основе классического словаря иероглифов 
А.Н.Нельсона и ежегодного японского издания Записной 
книжки историка1. Использование иероглифических таблиц в 
японском оригинале и в латинской транскрипции призвано 

способствовать росту качества знаний иероглифики и транскрип-
ции ромадзи у студентов. 

 
 

ВВЕДЕНИЕ В ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ ЯПОНИИ 

Предмет и метод истории как науки. Значение изучения исто-
рического прошлого народа. Задачи курса истории Японии. 

Сведения о Японии в Европе и первые контакты европейцев с 
японцами. Истоки европейского японоведения. 

Первые контакты России и Японии. Зарождение российского 

востоковедения и японоведения. Японоведение в Санкт-Петер-
бурге как старейшая школа в общемировом масштабе. 

Источники изучения Японии. Японские, китайские и корейские 
источники, их ценность. Японская историческая наука. Роль 
русских учёных дореволюционного и советского периодов в 

изучении истории Японии. Японоведение и историческая наука в 
Москве и Санкт-Петербурге. 

 
  

                                                   
1 The Original Modern Reader’s Japanese-English Character Dictionary: Classic 
Edition / by Andrew Nathaniel NELSON. Tokyo: Tuttle, [1962,] 1995. 
 歴史手帳 2014. 東京: 吉川弘文館､2013. 
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Ч А С Т Ь  I 

Д А Т И Р О В К А  И  П Е Р И О Д И З А Ц И Я  
В  И С Т О Р И И  Я П О Н И И :  
Т Е О Р И Я  И  П Р А К Т И К А  

 

Особенности периодизации истории Японии. Традиционные 

варианты периодизации национальной истории в Японии (девизы 
годов правления, династийный принцип, по месту расположе-
ния столицы, по историческим периодам). Соответствия и 

несовпадения с формационным подходом. О месте марксист-
ской методологии в японской исторической науке сегодня. 
 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОСТРОЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ МЕТОДОЛОГИИ В 

ПЕРИОДИЗАЦИИ 

Подход к проблеме периодизации истории вообще, и, в 
частности, истории Японии — осложнён целым рядом причин. 
Во-первых, ввиду того, что это глубоко теоретический вопрос. 
Во-вторых, такое деление может быть связано как с делением на 
крайне продолжительные периоды в два-три столетия, так и на 
исторически короткие в десятки лет, а то и исчисляемые 
несколькими годами. Научные изыскания и раскопки порой 
открывают новые горизонты для историков — так, чуть более 
полувека назад глубину истории японской цивилизации опре-
деляли десятком тысячелетий, пока находки археологов не 
заставили говорить о куда более древних её истоках. В-третьих, 
мнения о специфике деления эпох в несколько столетий – 

разнятся как среди японских, так и западных учёных. Не всегда 

однозначные оценки присутствуют и в отечественной историо-
графии. Фундаментальным трудом по этой тематике на русском 

языке стала монография А.А.Толстогузова «Японская историчес-
кая наука…» 2005 года [38]. 

Немалый интерес представляет эволюция взглядов на пони-
мание исторического процесса самими японцами. Оставим в 
стороне оценки ранних японских хроник VIII-IX вв., созданных по 
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классическим китайским канонам историописания (Риккокуси 

六国史  – Шесть правильных историй страны, начиная с анналов 

Нихонги 日本紀  720 г.). Первый значимый труд по истории 
философии в Японии – Гукансё 愚管抄— создал в XIII в. буд-
дийский монах Дзиэн (1155-1225). Предложенное им деление на 7 
периодов взлёта и упадка власти государя – в духе буддийских 

суждений о приближении «конца закона» маппо 末法 – отража-
ли мир, стремительно катившийся к закату на фоне падения 

нравов, всё менее напоминавших о высоких идеалах «золотого 
века» в буддизме. Выдающийся политик и учёный XVIII в. АРАИ 
Хакусэки делил историю на 2 эпохи – власти аристократических 
домов кугэ 公家  и господства военных домов букэ 武家  (при-
дворная аристократия и военное сословие). Несколько схожий, 
также социально-ориентированный подход, проявился и в 

суждениях учёного XIX в. ДАТЭ Тихиро伊達 千広. В его «Мыс-
лях о трёх великих переменах в истории» (Тайсэй сантэнко 大
勢三転考 ) выделены три эпохи: власти родовой верхушки 
кабанэ 骨 , придворной служилой аристократии цукаса 職 и 
феодальной знати мё 名. Материалистические нотки в понима-
ние исторического процесса привнёс в XVIII в. АНДО Сёэки安藤

昌益, впервые обозначив переход от бесклассового общества к 
классовому (смена естественного периода – на период закона). 
Позиция АНДО Сёэки была слишком неординарна – во взглядах 
японцев на течение истории ещё долго довлели принципы 
периодизации, основанные на смене династий правящей элиты, 
её характера и организации административно-политических 
структур.  

«Открытие Японии» миру после событий Мэйдзи-исин в сер. 

XIX в. принесло европейское ви:дение всемирной истории как 
состоящей из трёх эпох: древность, средневековье, новое вре-
мя. Впрочем (учитывая специфику «внезапности» погружения 
Японии в глубины культуры Запада и интерес к ней), активно 

дискутировались и иные новые принципы, например: переход от 

деспотии к демократии или развитию прав народа. Впрочем, 
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идеям о доведении этих концепций до логического завершения 
пока не суждено было сбыться — государственно-политические 

мотивы вели Японию к развитию национализма и милитаризма. В 

становлении официальной концепции деления на эпохи в соот-
ветствии с некими «знаковыми вехами», выделяющими их – 

сыграл один из титанов националистической историографии 
КУРОИТА Кацуми 黒板勝美 (1874-1946), стремившийся связать 
воедино ход политических и социальных изменений. Его схема 

выразилась в четырёх эпохах: родового строя удзи 氏 (Ямато), 

господства аристократии кугэ 公家 (столицы Нара – Хэйан), 

«военного правления» букэ 武家 (Камакура — Муромати — Эдо), 
современности (с Мэйдзи).  

Продвижение идей исторического материализма более все-
го связано с дискуссией «о характере капитализма в Японии», 
пик которой пришёлся на 1927-37 гг. Марксистские идеи НОРО 
Эйтаро 野呂榮太郎 (1900-34) и близкой к КПЯ «лекционной 
группы» кодзаха 講座派 нашли воплощение в опубликованной 
в 1932-33 гг. издательством Иванами 7-томнике «Лекций по исто-
рии развития капитализма в Японии». В качестве их оппонента 
выступала «рабоче-крестьянская группа» роноха 労農派. Для 
детального изучения этих вопросов могут оказаться полезны-
ми работы Лещенко Н.Ф., Молодякова В.Э., Толстогузова А.А. 
[32, 33, 38]. II мировая война и режим тех лет прервал всяческие 
дебаты, оставив возможность для существования лишь офици-
альных националистических теорий. Однако, марксистские под-
ходы в оценке событий и методах периодизации остались в 
японской исторической науке. Послевоенные условия дали 
больший простор для проявления индивидуальности в исследо-
ваниях, вне зависимости от принадлежности к той или иной 
группе историков. Впрочем, для научной глубины и основатель-
ности послевоенных исследований — фундамент во многом был 
подготовлен той самой дискуссией «о японском капитализме».  

В целом, до II мировой войны господствовал династийный 
принцип в подходе к периодизации (место расположения столи-
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цы и ослабление–усиление власти императора). После II мировой 

войны борьба теорий завершилась победой принципа научной 
периодизации, возобладавшим над династийным принципом: 
первобытнообщинное древнее, феодальное и новое общество. 
Специфику применения терминов уместно обозначить немного 
далее, здесь же отметим лишь, что не вся европейская термино-
логия вполне прижилась в Японии. Хотя послевоенные открытия 

в археологии (начиная с раскопок АИДЗАВА Тадахиро в Ива-
дзюку 1948-49 гг.) дали основания признать наличие древнего 
каменного века (палеолита) в Японии. Однако, на привычную 
японцам терминологию это практически не оказало существен-
ного влияния. Вместо европейских научных понятий «каменный 
век», «бронзовый век» и проч. — японцы предпочитают термины 
«докерамическая культура», «керамическая культура», период 
«древних курганов». Специфику усиливает и преимущественное 
использование местных, локальных японских терминов. Так, 
периодом  керамики «с верёвочным узором» дзёмон именуют 
неолит; периодом культуры керамики Яёй (названа как квартал 
в Токио, где велись раскопки) – обозначают начало распростра-
нения орудий из металла; период «древних курганов» кофун – 
соотнесён со становлением классового общества в Японии. 

Японские историки проявляли живой интерес к изысканиям 
советской исторической науки, к дискуссии об «азиатском спо-
собе производства» 1930-50-х годов, работы ведущих советских 
историков переводили и издавали в Японии (В.В.Струве, 
А.Л.Гальперин, Я.Б.Радуль-Затуловский и др.). Впрочем, на япон-
скую историческую науку оказывали влияние и иные концепту-
альные построения из Европы или США (скажем, Э.О.Рэйшауэра 

и др.). Так, с 60-х годов в Японии приняли теорию Льюиса 
Моргана (1818-81) о первобытной культуре, поддержав деление 

на «дикость — варварство — цивилизацию». Однако, привычная 
в советской и российской науке периодизация истории перво-
бытного общества  (первобытное стадо — матриархат — патри-
архат — военная демократия) — не обрела в Японии популярнос-
ти. Мнение советских учёных об отсутствии рабовладельческой 
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формации (при наличии рабовладельческого уклада) в истории 
Японии — также не нашло однозначной поддержки. Признавая, 
что в Японии не было развитой античной рабовладельческой 
формации греко-римского типа — нередко высказывания япон-
ских авторов сводятся к утверждениям о «слаборазвитой 
формации восточного типа» в Японии (весьма созвучно духу 
давней дискуссии об «азиатском способе производства»). 

Вопрос о рабовладельческом строе напрямую связан и с 
вопросом о характере раннего государства в Японии. Ввиду 
формального сходства «военного правления» в Японии и его 
военно-ленной системы с классическим европейским феодализ-
мом — начало феодализма в стране японские историки могут 
относить к XII-XIII вв. Таким образом, не принимая в расчёт 

феодальную, по своей сути, раннюю государственность VII-X вв., 
времён господства «надельной системы». Нередко перекосы в 
системе преподавания усугубляемы реакционными сдвигами в 
политике — так, в 1960-е годы термин «эпоха феодализма» в 

учебниках был трансформирован в «эпоху военного сословия» 

(буси-но дзидай). Однако, если следовать нашей отечественной 
исторической науке – при всей местной специфике, раннее 
феодальное государство в Японии сформировалось уже в сер. 
VII в. 

Существуют расхождения в оценках японских и российских 
учёных и по датировке этапа «современности» (ещё более взгля-
ды разнятся при определении его как «новейший период»). 
Основных вариантов оценок, как минимум, три (1900, 1917 либо 

1945). Избирая ориентиры для применения понятия «современ-
ность» гэндай 現代 — в случае с Японией начало современного 
этапа наиболее логично увязать с окончанием II мировой войны 
и американской оккупацией. 

Таким образом, определяясь с периодизацией и терминоло-
гией, всегда следует, во-первых, учитывать значение терминов и 
понятий конкретной исторической школы (японской, россий-
ской, американской и т.п.). Во-вторых, обращать внимание на 
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корректное употребление терминов. Например, «новая история 

Японии» (когда страна вступила в буржуазную эпоху) — совсем 
не то же самое, что «Япония в новое время» (когда буржуазное 

развитие в общемировом масштабе началось, но Япония 

пребывала ещё в рамках сугубо феодального режима). 
 

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ И УСТОЯВШИЕСЯ КАНОНЫ В 
ДАТИРОВКЕ СОБЫТИЙ И ПЕРИОДИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ИСТОРИИ 

В Японии на протяжении истории сложилось несколько прин-
ципиально различных подходов к датировке событий и к мето-
дам периодизации (среди них — собственно японские, заимст-
вованные из Китая, а также европейские). Практически все эти 
методы широко востребованы для разных целей и в Японии 
наших дней. Если обратиться к периодизации (в отличие от 
датировки) — то периоды, т.е. временны:е отрезки, определяют 
в соответствии с теми или иными важными вехами историчес-
кого процесса. Сообразно этим вехам их обычно и именуют. 
Методики периодизации современных японских историков в 
основном опираются на концепцию дзидай 時代 (эпоха, век, 
период). Учитывая специфику данного японского термина, 
отметим, что уместнее перевод «эпоха». Впрочем, исходя из 
норм русского языка, иногда уместнее «период», «времена». 
Следует подчеркнуть необходимость унификации перевода 
дзидай в русском тексте. Но всё же допустимо, сообразно кон-
тексту, оперировать и разными вариантами – эпоха, период, 
времена и т.д.  

Обзор шести разных подходов к датировке и построению 
периодизации уместно начать с классических, самых традици-
онных вариантов, уделяя внимание и тому, что для японцев в 
стародавние времена и сегодня могли существовать опреде-
лённые различия для определения ориентиров в истории и 
летосчислении.  
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Во-первых, официальные истоки японской государственнос-
ти можно возвести, якобы, к 660 году до н.э., когда в Ямато 
начал правление первый император Дзимму по завершении 
Великого восточного похода и обустройстве дворца в Касивара. 
В Японии никогда не прерывалась династия монархов (по 
европейской традиции её принято называть императорской 
династией Японии); ни разу не происходило и смены династии, 
наследники Дзимму являются правителями Японии поныне. 

Впрочем, следует подробнее остановиться на теоретических 
построениях, существующих в японской культурной традиции, 
по поводу самой даты основания династии и начала правления 
императора Дзимму. Обратимся к деталям. Согласно китайско-
му календарному 60-летнему циклу, 660 г. до н.э. — приходится 
на 58-й год цикла. По знаку зодиакального животного и по 
циклическому знаку стихии — это год петуха, стихии металла 
(каното тори 辛酉). Согласно традиционным концепциям, на 
такое сочетание циклических знаков непременно приходятся 
великие свершения, позитивно меняющие течение истории — 

так называемая «революция года металлического петуха» 
синъю-какумэй 辛酉革命. Бытовало мнение, что часто это мог 
быть год воцарения новой династии, смены «небесного 
мандата» тэммэй 天命 , когда у прежних правителей Небо 
отбирало право на власть ввиду утраты добродетели, «благой 
силы» 徳 (кит. дэ). Учитывая концепции «счастливых чисел», 
такие великие свершения происходят по воле судьбы каждый 
раз по прохождении 21-го 60-летнего цикла, т.е. один раз в 1260 
лет (60 лет * 21 = 1260). Между тем, если затрагивать реальные 
исторические события, относившиеся к деяниям Дзимму, то 
они могли иметь место в первых веках нашей эры. А появление 
«привязки» этих событий к красивой датировке связано, скорее 
всего, с концептуальными построениями, возникшими много 
позже, в VII в. Их автором был видный политик, наследный 
принц Сётоку — инициатор учреждения государственности в 
Японии и проведения реформ Тайка. В 601 г. он обратил 



 13

внимание, что год приходится на этот циклический знак. И в 
знак уважения к правящему дому Ямато, обозначил дату осно-
вания династии как якобы имевшую место 21 цикл назад, т.е. в 
660 г. до н.э. Такая японская система летосчисления «от основа-
ния государства» коки (皇紀、皇暦、神武暦、神武紀元、日紀) – 
была особо значима с сер. XIX в. и до окончания II мировой 
войны. Тогда вера в исключительность и избранность Японии 
была призвана укрепить националистический дух. Введение 
такого летосчисления отчасти вызывает и логические параллели 
с христианским или мусульманским календарями. День основа-
ния государства кигэн-сэцу 紀元節 как 11 февраля 660 г. до н.э. 
стал красным днём календаря с 1873 года. В 1940 г. вся страна 
отмечала 2 600 лет со дня основания Японии. Только в 1945 г., 
по воле американских оккупационных властей, японского импе-
ратора вынудили публично заявить об отказе от своего якобы 
«божественного» происхождения. Был развеян изящный миф о 
возведении истоков императорской династии Японии к солнеч-
ной богине Аматэрасу. Впрочем, отметим, что и поныне в 
Японии правит единственная в мире непрерывная династия 
монархов (сейчас на троне 126-й император). После II мировой 
войны, под давлением американских оккупационных властей 
было заявлено, что кигэн-сэцу не отвечает принципам новой 
японской Конституции 1947 г., поэтому два десятилетия этот 
праздник был под запретом. Однако, в 1966 г., мотивируя 
потребностью в «возрождении патриотизма», его празднование 
было юридически восстановлено в качестве Дня памяти основа-
ния государства 建国記念の日  Кэнкоку-кинэн-но хи (вновь 
празднуется с 1967 г.). Это летосчисление «от основания япон-
ского государства» (коки 皇紀) упразднили в 1948 году (ему 
соответствовал 2608 г. японского летосчисления). Так, если бы 
система сохранилась, то сегодня 2022 г. «западного календаря» 
(сэйрэки 西暦) назывался бы 2682-м годом от основания Японии. 
На настоящее время данное летосчисление, как утратившее 
легитимность после II мировой войны, стало практически невос-
требованным. 
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Во-вторых, отметим, что календарное обозначение года было 
связано также с приходом к власти нового государя (и про-
возглашением нового «девиза правления»). Весьма распро-
страненный в прежние времена принцип датировки. Будучи 
китайской по происхождению, система «девизов годов правле-
ния» нэнго 年号 — появилась в Японии с началом реформ по 
учреждению государственности, ознаменовав и вступление в 
феодальную эпоху. Первый девиз Тайка 大化, принятый в 645 г. – 

переводимый как «Большие перемены», «Великие реформы», 
справедливо выразил начало кардинальных преобразований 
при дворе Ямато. В английском языке термин часто переводят 
как «эра», но для русского языка более приемлем термин 
«девиз годов правления», либо в краткой форме — «девиз годов», 
«годы». Практика императорского двора обозначать дату, 
начиная с года воцарения, ещё в Китае обратилась в систему 

«девизов годов», длительность коих никак не регламентирова-
лась. Приход государя к власти всегда подразумевал провозгла-
шение очередного девиза, но они могли многократно меняться 
при его жизни. Причины для смены девиза могли быть полити-
ческими и сакральными (вера в перемены в судьбе страны, 
семьи монарха, надежда на наследника) и т.п. Таким образом, с 

645 г. календарные ориентиры японцев, главный способ времен-
но:го соотнесения событий — были почти всегда связаны с деви-
зами годов, а не с периодом правления государя в целом. При 

одном монархе девизы могли менять два-три и более раз. А при 

отдельных японских императорах сменялось и по семь-восемь 
девизов. Важно, что последний год девиза при смене монарха 
часто может оказаться и первым годом девиза нового, что 
привносит в систему дополнительные нюансы. Лишь с 1868 г. 
схему упростили до варианта «1 государь — 1 девиз». Поэтому за 

минувшие полтора века новые девизы появлялись нечасто, и 
для японоведа уместно запомнить как их, так и способ соотне-
сения их с европейским календарём. Не менее полезно и сопо-
ставить их с годом своего рождения, чтобы всегда знать в 

каком году какого девиза родился. В 1868 г. был провозглашён 



 15

девиз Мэйдзи 明治 (Просвещённое правление), в 1912 – Тайсё 

大正  (Великая истина, справедливость), в 1926 — Сёва 昭和 
(Сияние-свет и гармония), в 1989 — Хэйсэй 平成 (Становление 
спокойствия, Мир и покой), а с 1 мая 2019 г. объявлен девиз 
годов Рэйва 令和  (Прекрасная гармония). Нежелательность 
упоминания прижизненного имени государя также часто вела к 
использованию девиза – напр., император Мэйдзи, император 
Сёва. Впрочем, начиная с Сёва — табуированность на истинное 
имя монарха определённо ослабла. Выражение «при импера-
торах Хирохйто и Акихйто» — часто равнозначно фразе «в годы 
Сёва и Хэйсэй». При высчитывании соответствия европейскому 
календарю, вместо начального года девиза (ганнэн 元年), берут 
предыдущий (для Рэйва — 2018), тогда 2020-му будет соответ-
ствовать 2-ой, 2022-му — 4-й  год Рэйва. В исторических работах 

датировка по девизам — скорее остаточное явление, но соотне-
сение с таким кратким временны:м периодом может привносить 
полезные ассоциации и быть связанным со значимыми событи-
ями. Отметим также, что для японцев в целом нехарактерно 
оперирование терминами «десятилетия» и «века», поэтому 
ориентиры по девизам либо счёт «от основания государства» 
были крайне важны. Современные японцы в обычной жизни 
склоняются к христианскому календарю Европы. Однако, по 
закону 1979 г., в официальных случаях датировка согласно 
девизам годов нэнго — является обязательной; впоследствии в 
ряде случаев было предусмотрено параллельно с японской 
датировкой — приводить и европейскую, западную (в скобках). 

 

В-третьих, японцы применяли упоминавшуюся ранее китай-
скую календарную систему – зодиакальный 60-летний цикл. 

По-японски именуясь как «10 стволов — 12 ветвей» (дзиккан-
дзюниси 十干十二支), она представляет чередование сочетаний 
12-ти зодиакальных животных и 5-ти стихий. С завершением 
цикла набор сочетаний животных гороскопа и стихий иссякает, 

тем самым давая начало новому 60-летнему циклу. С 1 января 
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1873 г. Япония перешла на европейский солнечный григориан-
ский календарь, прекратив исчисление лунных месяцев по 
своему прежнему календарю. Только тогда 1-ый день нового 
года превратился действительно в 1 января, а не в 1-й день 1-го 
месяца. Былая система, включающая празднование зодиакаль-
ного нового года сейчас сохранилась практически лишь в Китае. 

Но при обращении к событиям истории часто приходится 

использовать специальные таблицы, позволяющие соотнести 
дни и месяцы старого стиля с современным европейским кален-
дарём. Отметим дополнительный нюанс — система 60-летних 
циклов не предполагала определенного их места в истории 

(столетия и возможность их нумерации были неведомы для 
японского восприятия). Движение времени вперёд и назад 
исчислялось количеством циклов и не более, иные внутренние 
порядковые механизмы отсутствовали. Для понимания места в 
истории, в рамках более значительного временно:го отрезка, 
чёткой идентификации с конкретным годом требовались допол-
нительные сведения — например, параллельное применение 
циклических знаков 60-летнего цикла в сочетании с девизом 

годов правления. Список календарных сложностей можно и 
продолжить, углубившись в календарные системы, бытовавшие 

в Японии в разные времена. 

ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ. Сегодня японцы тяготеют к европей-
скому календарю. Но обратив ещё раз внимание на различия 
датировки и периодизации (ибо следующие пункты относимы 
скорее к периодизации) – напомним о важности применения 
японскими учёными понятия эпоха-дзидай 時代. В приводимых 
далее двух схемах стоящими особняком оказываются три 
этапа ранней истории Японии – две эпохи керамических культур 
дзёмон и яёи, а также эпоха «древних курганов» кофун. Все три 

выходят за рамки критериев классификации, избранных для 
более поздних периодов (тогда ещё не существовало ни столиц, 
ни династий). Тем не менее, выстраивая периодизацию истории 
в целом, их обычно всё-таки принято обозначать. Иногда 
применим термин «доклановый период» (до появления крупных 
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племенных союзов), подразумевающий эпохи дзёмон и яёи. 
Порой встречается термин «до Асука», или «клановый период» 

– когда речь идёт об этапе курганного периода кофун. Принято 
считать, что первой регулярной «столицей» стала Асука. Ранее у 
родоплеменных союзов не было потребности в постоянной 

резиденции – приход нового вождя означал и «перенос столи-
цы» (хотя бы и на соседний холм). Впрочем, если рассматривать 

две предлагаемых далее периодизации как отражение опреде-
лённых этапов развития «культуры», тогда вариант «дзёмон — 

яёй — кофун» вполне органично вписывается в эти схемы. 
Также в два нижеследующих подхода к периодизации не 
вполне укладываются и три более поздних периода: времена 

раскола императорского двора на «северную и южную динас-
тии» намбоку-тё 南北朝 , период сражающихся провинций 
сэнгоку-дзидай 戦国時代 и времена «объединения страны». 
Впрочем, времена «борьбы за объединение» часто упоминают, 
ссылаясь на два специфичных этапа в развитии истории 
материальной «культуры» (названные как резиденции двух пер-
вых объединителей, замки Адзути и Момояма安土･桃山). 

 

Итак, в-четвёртых, есть вариант периодизации по столицам 
(политически доминировавшим центрам), где располагались 
резиденции правящего дома. Несмотря на единую беспрерыв-
ную императорскую династию Японии — на протяжении истории 
в стране существовал целый ряд династий так называемых 
«реальных правителей», самыми известными из которых для 

европейцев оказались три династии сёгунов («военных правите-
лей»). Периодизация по столицам связана с расположением 
резиденции наиболее влиятельного в политике рода. На одних 
этапах это столица императорского дома, на других — династий 
«реальных правителей» страны, которые на длительное время 
лишали императорский род возможности вершить реальную 
политику. Данный вариант хронологии не принято выводить за 
пределы середины XIX в. Если привести в хронологическом 
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порядке названия этих столиц (доминировавших политических 
центров), то получится весьма внушительный список, который 
во временно:м отношении охватывает, пусть и не целиком, но 
всё же бо:льшую часть японской истории. Подробности датиров-
ки, относящейся к «периодизации по столицам» даны в справоч-
ной Таблице из иероглифического словаря А.Нельсона, приве-
дённой далее (после изложения пятого метода хронологии; см.: 
стр.22 Пособия). 

 Ямато 大和  (название местности определило и название 

союза племён в канун формирования государства в Японии; в 
рамках этой эпохи могут быть рассмотрены также периоды 
«до Асука» и «Асука 飛鳥»). 

 Нара 奈良 и Хэйан 平安. Часто рассматриваются в комплек-
се как Нара – Хэйан, этап ранней государственности, опирав-
шейся на надельную систему хандэн и правовые кодексы 
системы рицурё. Хэйан оставался императорской столицей с 
794 по 1868 год, свыше тысячелетия, впоследствии будучи 
известен уже как Киото. При этом реальные центры полити-
ческого влияния (напр., столицы сёгунов), зачастую распо-
лагались уже в других городах. 

 Камакура 鎌倉 (период правления первой династии сёгунов 
из дома Минамото, а позднее сменивших их «регентов» из 
дома Ходзё). К данному периоду тяготеет и канун установ-
ления династии – так называемые «войны Тайра и Минамото 
源平戦争», борьба сильных военных родов Тайра 平 и Мина-
мото 源, которая закончилась победой последнего. 

 Муромати 室町  (строго говоря, наименование квартала в 
Киото, где располагалась резиденция сёгунов). Период прав-
ления второй династии сёгунов из дома Асикага. Сюда же 
относятся уже упомянутые ранее периоды «северной и 
южной династий» и «сражающихся провинций» (см. стр. 16 
Пособия). 
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 Ёсино 吉野, иное наименование периода «северной и южной 
династий». Именуется так по месту расположения резиден-
ции Южного императорского двора — в горах Ёсино, менее 
чем в 70 км к югу от Киото. 

 Адзути — Момояма 安土･桃山 . Времена относительной 

стабилизации в политике и заметного расцвета в культуре 
после смутных времён «сражающихся провинций». Данный 

период, явившись итогом значимой объединительной дея-
тельности ОДА Нобунага и ТОЁТОМИ Хидэёси, получил назва-
ние по имени замков, где располагались их резиденции. 

 Эдо 江戸  (период правления третьей династии сёгунов из 
дома Токугава). 

 

В-пятых, периодизация «по династиям», в соответствии с 
именами влиятельных домов (помимо императорского), после-
довательно доминировавших на протяжении истории в качест-
ве ведущей политической силы. Отметим сразу, в данный 

вариант не вполне вписываются упоминания нескольких домов: 
Тайра 平 (в итоге быстро утратил силу), Минамото 源 (на 3-м 
сёгуне род прервался, ставший номинальным пост сёгуна далее 
занимали марионетки). В итоге до конца «первой династии 
сёгунов» далее страной правил дом Ходзё («регенты» при 
Минамото, вслед за тем выступившие узурпаторами власти в 
стране до конца периода Камакура). Таким образом, для данной 

династии предпочтительнее именование по месту расположения 
реальной столицы – Камакура. Тем не менее, список династий 
влиятельных домов либо значимых личностей, чьи имена дали 

названия целым эпохам, всё же внушителен:  

 Фудзивара 藤原 (приблизительно, сер. IX — сер. XII в.). Тогда 

этим аристократическим родом были узурпированы все 

ключевые позиции в государственном аппарате. Во многом 
влияние Фудзивара обеспечила регулярная практика выдачи 
замуж за императоров девушек из своей семьи.  
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 Асикага 足利  (вторая династия сёгунов). Времена этой 
династии в целом также не могут служить примером сильной 
центральной власти (за исключением лишь некоторого этапа 
в середине правления династии). Именно к этому времени 
относятся периоды «северной и южной династий» и «сража-
ющихся провинций», включая и борьбу за объединение 
страны в канун установления третьей династии сёгунов. 

 Ода – Тоётоми 織田･豊臣 (по именам двух первых объеди-
нителей страны ОДА Нобунага и ТОЁТОМИ Хидэёси). 

 Токугава 徳川 (третья династия сёгунов). 

 

Комментарий. Именно вышеизложенные четвёртый и пятый 
методы периодизации (по столицам и по династиям реальных 
властителей) – имеют прямое отношение к концепции эпоха- 
дзидай. Давать наименования эпохам и определять их границы – 

это важнейшие задачи историков. По этой причине абсолютно 

оправданны различия во взглядах учёных. В периодизации по 
эпохам их рамки обрамляют даты, связанные с переходными 
моментами (часто в политике, но обычно речь идёт и об 

изменениях в экономической и социальной сфере). Таким 
образом, отдельные события обретают важность как значимые 
этапные моменты, опорные пункты, своего рода «эпохальные 

вехи». В выборе событий может проявиться индивидуальность 

подхода и даже определённый произвол историка. Иногда 

выбор таких «вех» ощутимо корректируется тенденциями поли-
тики того времени, в которое живёт историк. Дополнительные 
нюансы возникают и потому, что кроме самих «эпох», обрам-
лённых значимыми «событиями», существуют «переходные 

периоды» между эпохами (когда идёт к разрушению прежняя 

система и вызревают предпосылки новой). По этим причинам, в 
отношении рамок, определяющих границы эпохи – не может 

быть однозначного мнения. Историк может иметь частное 
мнение, куда именно отнести переходный период, и какими 

именно рамками ограничивать конкретный исторический этап. В 
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отношении датировки периодов японской истории может быть 
выражен личный взгляд учёного на явление (особенно — если 
это его тема). Можно использовать для уточнения распростра-
нённое издание (напр., японский энциклопедический справоч-
ник Кодзиэн 広辞苑). А можно провести основательный анализ 

проблемы, сопоставив мнения влиятельных авторов и автори-
тетных публикаций — и предложить датировку на основе этого 
анализа. Примером, иллюстрирующим подобную вариатив-
ность — может послужить фрагмент хронологической таблицы из 

известного каждому японоведу иероглифического словаря 
А.Н.Нельсона, переиздаваемого уже свыше полувека. А.Н.
Нельсон, не принимая на себя ответственность за датировку 
всех периодов японской истории — применил иное решение. Им 
приведены варианты датировок из пяти различных изданий, 
которые он счёл самыми авторитетными, а право выбрать 
вариант — предоставлено читателю. Изложенные замечания 
могут быть в равной степени отнесены и к излагаемому далее 

ещё одному подходу к периодизации, также представляющему 

вариант деления по эпохам-дзидай. [Таблица на обороте 
приводится по изданию: The Original Modern Reader’s 
Japanese- English Character Dictionary: Classic Edition / by 
Andrew Nathaniel NELSON. Tokyo: Tuttle, [1962,] 1995. 
P.1016-1017.] 
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В-шестых, наиболее распространённый ныне вариант периоди-
зации (появился от 2-, 3-, 4-, 5-членной) — и в итоге выразился в 
6-членной периодизации по эпохам. Она близка к привычной 

европейской схеме, но к ней могут быть отнесены все оговорки, о 

которых только что шла речь. 2-компонентный вариант – деление 
на времена аристократии и военных (АРАИ Хакусэки); 3-компо-
нентный появился с Мэйдзи – древность, средневековье, новое 

время; 4-компонентный (КУРОИТА Кацуми) — родовой период, 

времена аристократии, военных и современность с сер. XIX в. 

Марксистская 5-компонентная формула — основана на теории 
социально-экономических формаций: первобытнообщинный 

строй, рабовладельческое общество, феодализм, капитализм и 
коммунизм (последняя, 5-ая ступень, обычно в Японии не учиты-
ваема). Значение марксистской модели связано с убедитель-
ностью объяснения исторических процессов и с логичностью 
обоснования для выбора переломных моментов. Именно поэто-
му доводы об избрании точек отсчёта для этапов истории — чаще 

всего основаны на марксистской теории. Практически общепри-
нятой в Японии стала классическая 6-компонентная формула 

периодизации, пришедшая из западной историографии. 
Уместно привести её здесь в виде таблицы, чтобы соотнести 
термины на японском, русском и английском языках. 

 
原始･古代 
гэнси–кодай 

протоисторические времена protohistoric 
древность ancient

中世 тюсэй средневековье medieval 
近世 кинсэй  

новая, новейшая история,  
и современность 

early modern 
近代 киндай modern
現代 гэндай contemporary 

 

То, что отдельные графы таблицы объединены — означает нали-
чие нюансов в понимании границ отдельных периодов, не всегда 

соответствующих взглядам русской, да и европейской историо-
графии. Хотя и в тех случаях, когда графы расположены рядом – 
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это не означает чёткого соответствия мнения японских истори-
ков нашим привычным отечественным представлениям (соглас-
но терминологии российской науки).  

 Так, к древности-кодай 古代 принято относить время с III в. и 

до конца XII в., включая «курганный период» и Нара — Хэйан 
(игнорируя феодализм в раннем японском государстве VII-
XII вв.).  

 Средневековье-тюсэй 中世 — с кон. XII в. до кон. XVI в. (первая 
и вторая династии сёгунов), что интерпретируется как период 
раннего и развитого феодализма (Камакура–Муромати); 

сюда же относятся приходящиеся на времена Муромати 

«период Северной и Южной династий намбоку-тё» и «эпоха 

сражающихся провинций сэнгоку-дзидай». Однако при этом, 

оказывается упущенным из внимания специфичный этап ран-
него японского феодального государства VII-XII вв. Распро-
странённость данного подхода означает, во-первых, стремле-
ние вывести период Нара — Хэйан за пределы феодальной эпо-
хи (в том числе давая больше поводов для привязки к не 
существовавшему в Японии рабовладельческому строю; 
наличествовал лишь соответствующий уклад). Во-вторых, 
это свидетельство отождествления господства военного 
сословия и сёгунов с феодализмом, поводом для чего слу-
жит пример военно-ленной системы Камакура, столь схожей 
с европейской классикой феодализма. В-третьих, придвор-
ная аристократия Нара — Хэйан играла ту же роль, что и воен-
ное сословие Камакура (но на более раннем этапе). Наконец, 

в-четвёртых, не учтён факт, что японское военное сословие – 

лишь своего рода «новая знать», появлявшаяся на определён-
ных этапах в истории разных стран. 

 Новое время кинсэй 近世 (I часть нового периода) — соответ-
ствует позднему феодализму при третьей династии сёгунов; 

сюда же можно отнести предшествовавший этап объеди-
нения страны (Адзути–Момояма, Эдо). 
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 Новое время киндай 近代  (II часть нового периода) — с 

«революции Мэйдзи», т.е. крушения феодализма в Японии и 
начала движения по капиталистическому пути. 

 Современность-гэндай 現代. Как отмечалось, существуют три 

варианта датировки начала периода (1900, 1917 либо 1945 год). 
Близка к общепринятой оценка, что всё же началом периода 

явилось завершение II мировой войны в 1945 г. (включая аме-
риканскую оккупацию и освобождение Японии от полуфео-
дальных пережитков). 

 

В японской исторической литературе, касающейся периоди-
зации, основное внимание уделяется двум направлениям: 
1) определение сути, природы каждой из этих шести основных 

стадий; 2) исследование значения переломных моментов исто-
рии, «точек отсчёта», являющихся «вехами» для уточнения 
периодизации. Различия взглядов, продолжение дискуссий, 
динамика дебатов по вопросам периодизации японской исто-
рии – свидетельствуют, что существующие варианты периоди-
зации не могут считаться окончательными и итоговыми. 
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Ч А С Т Ь  II 

И С Т О Р И Я  Я П О Н И И  ( с о д е р ж а н и е  к у р с а )  
 
 

ТЕМА 1.  
РАННЯЯ ИСТОРИЯ ЯПОНИИ (ДРЕВНОСТЬ)  

(V тыс. до н.э. – сер. VII в.) 
 

ПЕРВОБЫТНООБЩИННЫЙ СТРОЙ (до III–IV в. н.э.) 

«Традиционные» интерпретации происхождения японцев. 
«Традиционная» историография о «божественном» происхож-

дении и «непрерывности» императорской династии в Японии. 
Теории «исключительности» Японии и «чистоты» японской расы. 
Реакционная «философия» «императорского пути» (кодо 皇道) 
и «японизма» (ниппон-сюги日本主義). 

Понятие первобытнообщинного родового строя. 

Источники изучения древней Японии. Данные археологичес-
ких раскопок. Японские мифологические своды и хроники 
(Кодзики 古事記  и Нихонги 日本紀 ). Китайские династийные 
истории (Хоуханьшу 後漢書, Саньгочжи 三國志, Цзиньшу 晉書 
[晋書], Суйшу 隋書, Синьтаншу 新唐書 и др.) о древних япон-
цах. Заселение Приамурья, Северной Кореи и Японии (V-IV 
тысячелетие до н.э.). Нижняя и верхняя границы каменного века. 

Проблема этногенеза японцев. Первобытное население севера 
и юга японских островов, хронологические рамки их заселения.  

Палеолит в Японии. Неолитические культуры Японии (дзёмон 

縄文  и яёи 弥生). Матриархат. Основные занятия, инвентарь и 

жилища неолитического населения. Керамика. Переход от нео-
литической культуры к эпохе металла (энеолита). Влияние брон-
зовой культуры древнего Китая. Применение гончарного круга и 
изделий из металла. Появление культуры риса. Одомашнивание 

лошади и коровы. Смена рыболовства, охоты и собирательства 

земледелием и скотоводством. Переход к патриархату.  
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Японское племя Ямато 大和. Род удзи 氏  и его структура. 

Культ предков (удзи-гами 氏神). Синто 神道 как религия древ-
них японцев. 
 
РАЗЛОЖЕНИЕ ПЕРВОБЫТНООБЩИННОГО РОДОВОГО СТРОЯ  

(III-IV в. – сер. VII в.) 

Теории происхождения семьи, частной собственности и госу-
дарства, их место в японской исторической науке. Рост произ-
водительных сил и развитие орудий труда в первобытнообщин-
ном родовом строе. Возникновение общественного разделения 
труда и обмена. Появление частной собственности и начало 

товарного производства. Начало процессов расслоения родо-
вой общины и возникновение государства. 

Переход Японии к стадии разложения первобытнообщинных 

отношений. Рост производительных сил. Численный рост родо-
вой организации. Борьба родов. Превращение покорённых 
родов в данников победителей. Изменение структуры японско-
го рода и начало перехода к соседской общине. 

Распад родовой общины. Патриархальная семья (ко 戸). 
Наследственность власти родовых старейшин (удзи-но ками  
氏上 ). Обособление родовой знати внутри складывавшегося 
племенного союза. Появление сословной системы (кабанэ 姓). 
Образование правящего сословия. Возникновение отдельных 
полей «общественной знати» и родовых старейшин (мита 御
田･屯田, микосиро 御子代, тадокоро 田所･田荘). Постепенное 

закабаление рядовых общинников (удзи-бито 氏人 ). Превра-
щение органов родового строя в органы господства и угнетения. 
Возникновение государства. 

Аграрный строй Японии в V-VII вв. Развитие сельской общины. 

Периодический передел земли внутри сельской общины. Сохра-
нение в общем пользовании общины лесов, озёр, пустошей. 
Роль выборных старост. Усиление имущественного неравенства 
внутри общины. Дальнейшая эволюция земледелия. Расселение 
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на новых территориях. Новые формы земельной собственности. 
Использование труда несвободных для обработки полей. Ран-
ние формы налогов и повинностей.  

Возникновение рабства, его источники. Рабы в Японии. 
Полусвободные (бэмин 部民 ) и рабы (нухи 奴婢 ). Японские 
историки о рабовладении в Японии. Отечественная историчес-
кая наука о проблеме рабовладения в Японии.  

Внешние связи Японии с Кореей и Китаем в IV-VII вв. Прибы-
тие в Японию из Кореи Атики 阿知吉  и «учёного» Вани 和邇. 
Проникновение в Японию иероглифической письменности. 
Корейские и китайские переселенцы, их роль в развитии 
ремёсел, ткачества, шелководства и земледелия. Походы япон-
цев в Корею в V в. Проникновение буддизма и конфуцианства. 

Посольства Японии в Китай (перв. треть VII в.). Обострение 

отношений с Китаем. Разгром японской армии и флота (661-
662 гг.). 

Значимость влияния культурных, экономических и полити-
ческих связей с Китаем и Кореей на историческое развитие 
Японии. О месте Китая в культуре Дальнего Востока и греко-
римского культурного пласта в развитии стран Европы. 

Оформление представлений о «родовой принадлежности» и 

процесс возникновения племенного союза (IV-V вв.). Борьба ро-
дов за гегемонию в племенном союзе (Хэгури 平群, Отомо 大友, 

Мононобэ 物部, Сога 蘇我). Усиление Сога и борьба за власть  
в союзе племён. Уничтожение Мононобэ (582 г.). Присвоение 

(монополизация) родом Сога важнейших сословных званий 

(статусов).  

Сётоку-тайси 聖徳太子 и его деятельность как идеолога в 
период становления ранней государственности. Начало созда-
ния бюрократического аппарата и возникновение слоя чиновни-
ков. «Табель 12-ти рангов». Тенденции в развитии слоя японской 

бюрократии и их отличия от китайской модели и процессов её 

эволюции. Значение «17-статейной конституции Сётоку». 
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Декларация «абсолютного» характера императорской власти.  

Созревание внутренних предпосылок для перехода Японии 

от первобытнообщинного к феодальному строю при миновании 

стадии существования рабовладельческого государства. Рабо-
владение как не выходящее за рамки уклада в эволюции япон-
ского общества. Масштабы и уровень распространения рабо-
владения в Японии как обусловившие неприемлемость его 
оценки как строя. 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕМА 2.  
ИСТОРИЯ ЯПОНИИ В СРЕДНИЕ ВЕКА (сер. VII – кон. XVI в.) 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Понятие «феодализм», феодальная собственность на землю 
как основа феодализма. Формы феодальной эксплуатации. 

Признаки феодального хозяйства. Феодальная рента и её формы. 

Классовая борьба в эпоху феодализма. Значение социальных 
движений. Прогрессивность феодального строя по сравнению с 
рабовладельческим. 

Развитие производительных сил в феодальном обществе. 
Действие закона об обязательном соответствии производствен-
ных отношений характеру производительных сил в период ран-
него средневековья и развитого феодализма. Товарное произ-
водство в период феодализма и условия превращения его в 
капиталистическое производство. Формы соединения ремесла 
и земледелия. Отделение ремесла от земледелия и города от 
деревни. Средневековый город. Цеховые объединения реме-
сленников. Купеческие гильдии. Развитие торговли.  
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Политический строй феодального общества. Децентрализа-
ция государственной власти.  

Развитие научных знаний, искусства и литературы. Роль 
религии в средние века.  

Вопрос об особенностях развития феодализма в странах 
Востока и в Японии. 
 
 
 

РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (сер. VII – кон. X в.) 
 

Начало формирования феодального социума в Японии 

Подготовка «переворота Тайка». Деятельность НАКАТОМИ 
Каматари 中臣鎌足 и Нака-но Оэ 中大兄. Усиление борьбы Сога 
и Сумэраги 天皇. Разгром дома Сога.  

«Переворот Тайка» 大 化 改 新 (645-646 гг.). Содержание 

реформ. Влияние Китая. Превращение вождей племенного 
союза в императоров (тэнно 天皇). Создание централизован-
ного государства. Новое административное устройство страны. 
Замена племенного деления общества территориальным. Ста-
новление нового феодального общества с пережитками перво-
бытнообщинного строя и рабовладельческого уклада.  
 

Становление феодального общества 

Переход Японии от первобытнообщинного строя к феодализ-
му, минуя рабовладельческую формацию. Город Нара 奈良 как 
столица феодального государства. 

Дальнейшее развитие аграрного строя. Надельная система 
землевладения (хандэн 班田), как типичная для стран Дальнего 
Востока разновидность феодальных отношений. Кодекс «Тайхо- 
рицурё» 大宝律令  (702 г.). Государственная собственность на 

землю. Распределение государственных земельных наделов во 
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временное пользование. Разработка нови (кондэн 墾田) вне 

рамок надельной системы. Поощрительные законы 723 и 743 гг. 

Появление новых форм феодальной собственности на землю.  

Формы закабаления свободного крестьянства. Налоги, подати 
и повинности. Положение крестьян «приписных дворов» 

(дзикуфу 食封). Злоупотребления местной администрации. 

Государственный аппарат. Структура центрального и провин-
циального аппарата.  

Борьба внутри правящего класса (VIII-IX вв.). Концентрация 
реальных властных функций в руках дома ФУДЗИВАРА 藤原 и 

всеобъемлющий контроль над государственно-бюрократичес-
ким аппаратом. Система регентов и канцлеров (сэссё–кампаку 
摂政・関白). Борьба императорского дома за возвращение 

власти и значение системы так называемого «монастырского 

правления» (инсэй 院政). Город Хэйан 平安 — новая столица 
феодального государства. 
 

Внешние связи Японии в VII–X вв. 

Расширение границ японского феодального государства 

(VIII-IX вв.). Экспедиции против южных и северных племён. 
Покорение юга Кюсю и закрепление на севере Хонсю. 

Политические, торговые и культурные сношения с Китаем. 
 

Культура Японии в VII–X вв. 

Возникновение письменности. Ранние письменные памятники 

(Кодзики 古事記 , Нихонги 日本紀 , Фудоки 風土記 ). Развитие 

литературы и искусства. Распространение буддизма и конфуциан-
ства. Архитектура, скульптура. 
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Аграрные отношения и положение крестьянства 

Крах надельной системы (хандэн). Формирование частно-
владельческих поместий (сёэн 荘園). Типы поместного хозяйства. 

Разделение правящего класса на придворную аристократию кугэ 

公家  и воинское сословие буси 武士 . Две социальные группы 
воинского сословия буси — «владетели» рёсю 領主 и патроны 
хондзё 本所). Распад системы «единства, гармонии военного 

дела и сельскохозяйственного труда» (хэйно-итти 兵農一致). 

Начало формирования военно-феодального сословия самураев 
(буси). 

Крестьянские волнения и восстания в период раннего средне-
вековья в Японии. Ухудшение положения крестьянства. Распро-
странение форм феодальной эксплуатации (принудительные 

рисовые ссуды суйко 出挙) и закабаление «свободного» надель-
ного крестьянства как причина крестьянских волнений. Формы 
борьбы крестьянства. Нападение крестьянских отрядов на 
Киото и разгром домов знати (втор. пол. IX в.); выступления в 

провинциях Аки и Кадзуса (нач. X в.); нападения на Хэйан (Киото) 

и разгром дворцов и правительственных зданий (кон. XI — нач. 

XII в.). Последствия крестьянских волнений.  

Жестокое подавление крестьянских выступлений правитель-
ством. Причины поражения крестьянских восстаний в период 
раннего средневековья в Японии.  
 
 
 
ЯПОНИЯ В ПЕРИОД РАЗВИТОГО ФЕОДАЛИЗМА (X–XVI вв.). 

 

Истоки становления развитого феодализма 

Усиление экономической и военной мощи воинского сословия 

буси. Начало феодальных междоусобиц (X-XI вв.). Мятежи ТАЙРА, 
ФУДЗИВАРА, АБЭ и КИЁВАРА, их подавление.  
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Борьба влиятельных группировок буси из Канто (МИНАМОТО 

源 ) и Кансай (ТАЙРА 平). «Война гэмпэй 源平» (Минамото и 
Тайра). Битва при Ити-но тани. Морское сражение при Дан-но 
ура. Разгром дома Тайра. 

Феодальная раздробленность Японии.  

 
Развитой феодализм в Японии (кон. XII – кон. XVII в.). 

Становление феодального способа производства. Характер-
ные черты перехода Японии от раннего средневековья к 
развитому феодализму. 

«Переворот в Камакура 鎌倉». Провозглашение МИНАМОТО 
Ёритомо в качестве сэйи-тайсёгун 征夷大将軍. Образование 
первого бакуфу 幕府 («сёгуната», системы контроля реальной 

власти сёгунами). Сущность системы бакуфу, её соотношение с 

императорской властью. Буси (часто именуемые в европейской 
литературе «самураи») как правящее сословие и его лидеры 

(сёгуны) как фактические правители Японии. Структура централь-
ного и местного аппарата власти. 

Внутренняя борьба в лагере победителей. Захват власти фео-
дальным домом ХОДЗЁ 北条 (1219 г.). Установление ХОДЗЁ поста 

«держатель власти» (сиккэн 執権). Выступление императорского 
дома и придворной аристократии Киото против ХОДЗЁ. Феодаль-
ная «смута годов Дзёкю» 承久之乱 (1219-1221 гг.). 

 
Социально-экономический строй при Камакура-бакуфу  

(1185–1333, правление Минамото и Ходзё) 

Крупное частновладельческое поместье (сёэн 荘 園 ) как 

основная форма хозяйства. Эволюция землевладения от частно-
владельческих поместий к мелкопоместным формам (тигё-ти 
知行地). Система налогов и повинностей. Постепенное развитие 
производительных сил. 
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Развитие права (кодекс Дзёэй сикимоку 貞永式目 1232 г.). 
Социальная структура феодального общества при ХОДЗЁ. 

Господство военно-феодального сословия (букэ 武家 и буси 
武士). Положение крестьянства. Формы феодальной и ростов-
щической эксплуатации. Волнения и восстания крестьян.  
 

Внешние связи Японии в X–XIII вв. 

Возобновление отношений с Китаем в X-XIII вв. 

Завоевательная политика монголов. Покорение ими Кореи и 
подготовка похода в Японию. Две экспедиции Хубилая в Япо-
нию и их итоги.  
 

Ремесло и торговля в XIII–XV вв. 

Формы организации торгово-ремесленного сословия. Отде-
ление ремесла от сельского хозяйства. Рост внутренней торгов-
ли. Возникновение местных рынков и торговых городов. 
Развитие товарно-денежных отношений и ростовщичества. 
Появление оптовых торговцев (тойя, тонъя 問屋 ). Развитие 
цеховых объединений дза 座 и их структура. «Вольный город» 
Сакаи. 
 

Правление сёгунов из дома Асикага  
(Муромати-бакуфу, XIV–XVI вв.). 

Падение Камакура-бакуфу. Возобновление феодальных меж-
доусобиц. Кратковременное восстановление власти императора 

— «реставрация Кэмму» 建武中興  (1333-1335 гг.). Установление 
второго бакуфу — АСИКАГА 足利 . Усиление феодальной раз-
дробленности. Борьба «северной и южной династий» импера-
торов (намбоку-тё 南北朝) в XIV в. 

Новая структура государственного аппарата. Изменения в 
развитии феодального строя. Предпосылки образования круп-
ных феодальных княжеств (владений даймё 大名). 
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Внешние связи Японии в XIV–XVI вв. 

«Корабли храма Тэнрю-дзи 天竜寺船», их роль в развитии 
внешней торговли с материком. Усиление значения торговых 
городов. Борьба городов против феодалов. 
 

Первые европейцы в Японии. 

Развитие мореплавания. Расширение географических знаний. 
Проповедь христианства и деятельность иезуитов в Японии. 
Проникновение европейской техники. Изменения в технике 
ведения войны и организация феодальных ополчений. 
 

Положение в сельском хозяйстве в XIV–XVI вв. 

Ростовщичество в японской деревне.  

Борьба крестьянства против феодально-ростовщической 
эксплуатации в XIV-XVI вв. Основные причины и формы кресть-
янских выступлений (цути-икки или до-икки 土一揆, икко-икки 
一向一揆, токусэй-икки 徳政一揆). Восстания в ряде провин-
ций в районе Киото (1423 г.). Крупные крестьянские восстания в 
провинциях Исэ, Тамба, Сэтцу, Хига и Харима (1429 г.). Участие 

беглых воинов (ронин 牢 人 ) в крестьянских выступлениях 
(1441 г.). Роль воинских отрядов (асигару 足軽). Крестьянские 
волнения 1447, 1451, 1457 и 1461 гг. 

Выступления крестьян против ростовщиков (сакая, цутикура). 

«Религиозная» форма выступлений крестьян (икко-икки) в 
провинциях Кага, Киото и Этиго. 
 

Крестьянское восстание XV в. в провинции Ямасиро 

«Крестьянское самоуправление» в провинции Ямасиро 

(1486-1493 гг.) — ярчайшее событие в чреде выступлений япон-
ского крестьянства в средние века. Историческое значение 
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выступлений крестьянства в XV в. Сущность периода «Низы 
свергают верхи» (гэкокудзё 下克上). 
 

Усиление междоусобной борьбы среди феодалов 

Усиление внутренней борьбы среди феодалов. Междоусоб-
ная «смута годов Онин» 応仁之乱  (XV в.). Окончательный 
распад поместной системы и укрепление княжеств. Ослабление 
власти Асикага. Переход к затяжным междоусобицам в XVI в. — 
«эпоха сражающихся провинций» (сэнгоку-дзидай 戦国時代). 
Процессы дифференциации в воинском сословии буси.  
 

Культура Японии в XI–XVI вв. 

Культура Японии в XI — XVI вв. Дальнейшее развитие литера-
туры и искусства. Значение буддизма. Развитие просвещения, 
светское и военное воспитание. 
 

Объединение Японии в XV–XVI вв. 

Начало объединения Японии и его причины. Необходимость 

установления тесных связей местных рынков для развития 
внутренней торговли. Причины и значение объединения фео-
дальной Японии для развития внешней торговли с европейскими 

и азиатскими странами. Борьба феодалов и крестьянства как 
основа объединительного процесса. Стремление феодалов к 

консолидации путём создания централизованного государства в 

целях подавления волнений низов и устранения центробежных 
тенденций.  

Борьба ОДА Нобунага織田信長 за прекращение феодальной 
раздробленности. Внутренняя политика ТОЁТОМИ Хидэёси 豊臣 
秀吉. Указы ТОЁТОМИ Хидэёси о норме подати и прикреплении 

крестьян к земле, об изъятии оружия, о закреплении социальных 
различий, о создании пятидворок五人組 и десятидворок и об их 

круговой поруке, о принципах исчисления и взимания подати 
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(80-90-е гг. XVI вв.). Закрепощение крестьян в результате земель-
ной переписи Хидэёси (Тайко-кэнти 太閤検地). 
 

Внешняя политика ТОЁТОМИ Хидэёси. 

Захватнические цели походов в Корею. Авантюрный план 
создания «великой японской империи». Причины поражения 
корейских походов. Война корейского народа против поработи-
телей и роль адмирала Ли Сун Сина. Помощь Китая Корее. 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕМА 3.  
ИСТОРИЯ ЯПОНИИ В НОВОЕ ВРЕМЯ (XVII в. – нач. XX в.)  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Значение победы французской буржуазной революции для 
мирового исторического процесса. 

Отставание стран Востока к началу новой истории и его 
причины. Периодизация новой истории стран Востока. 
 

III-я ДИНАСТИЯ СЁГУНОВ ИЗ ДОМА ТОКУГАВА  
(ЭДО-БАКУФУ, 1603-1867) 

 

Укрепление феодализма.  

«Сто статей» наставлений ТОКУГАВА Иэясу 徳川家康. Завер-
шение объединения при III-м сёгуне Иэмицу 家光. Укрепление 
феодального режима. 

Внешняя политика Эдо-бакуфу 江戸幕府. Переход к политике 
«закрытия» страны 鎖国政策. Политика относительной изоля-
ции Японии, её причины и значение.  
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Внутренняя политика сёгунов Токугава. Правящие круги и 
политический режим. Стремление властей к укреплению основ 

феодальных производственных отношений совершенствова-
нием политической надстройки системы. Политико-администра-
тивные структуры Эдо-бакуфу. Сословная структура. «Четыре 
сословия» (си — но — ко — сё 士農工商).  

Структура класса феодалов. Разделение феодальных князей 
на три группы (симпан 親藩, фудай 譜代 и тодзама 外様). 
Конфискация земель тодзама. Сущность системы «заложничест-
ва» санкин-котай 参勤交代 (система посменной службы при 

дворе сёгуна). Система надзора и контроля (мэцукэ 目付 ). 

Номинальность власти императора. Сословные кодексы — указы 

бакуфу по регламентации жизни императорского двора, воин-
ского сословия, духовенства (1615, 1636 и 1665 гг.).  

Организационная структура бакуфу. Центральный и местный 
административно-бюрократический аппарат.  

Социально-экономический строй Японии в XVII — перв. пол. 

XVIII в. Система бакухан-тайсэй 幕藩体制.  

Особенности функционирования экономических структур. 
Тенденции первой и второй половины XVII в. Период Гэнроку 
元禄 как апогей в развитии феодализма в Японии. Культура 
годов Гэнроку. Рост производительных сил. Развитие земледе-
лия. Города и торговля. Рост торговых центров. Быстрое разви-
тие средств сообщения. Дальнейший прогресс ремесла и добы-
вающей промышленности. Первые признаки кризиса системы 
бакуфу. 
 

Начало упадка и кризиса феодальной системы  
(с рубежа XVII–XVIII в.).  

Первые явления упадка в феодальной экономике и реформы 

годов Кёхо 享保 (перв. пол. XVIII в.). Правление VIII-го сёгуна 

Ёсимунэ 吉宗 (1716-51 гг.). Аграрная политика. Налоговая систе-
ма. Указы бакуфу, регламентировавшие жизнь крестьян (1643, 
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1649 и 1664 гг.), запрет купли-продажи земли (1643, 1744 гг.). 
Постановления бакуфу по вопросам ипотечной задолженности 
(1721-23 гг.). 

Положение японского крестьянства. Землевладение и земле-
пользование. Сельская община и система пятидворок (гонин-
гуми). Основные формы эксплуатации крестьянства. Имущест-
венное расслоение в крестьянской среде. 

Формы крестьянских выступлений. Петиционное выступление 

крестьян провинции Симоса под руководством Сакура Согоро 
佐倉 惣五郎 (1653 г.). Петиционные выступления в провинции 
Суо, в княжествах Ясиро и Айдзу, во владениях монастыря 
Коя-сан и в деревне Наготоро (перв. четв. XVII в.). 
 Углубление кризиса феодального хозяйства. Рост мануфактур. 
Распространение отходничества. «Запустение деревень» и 

миграция сельского населения в города. Крестьянские и город-
ские восстания.  

Признаки разложения феодального общества. Развитие пер-
вичных форм капиталистического производства. Зарождение 
мануфактур. Проникновение торгово-ростовщического капита-
ла в деревню. Рост влияния торгово-ростовщических слоёв. 
Расслоение и обезземеливание крестьян. Крестьянское движе-
ние и его формы. «Три больших реформы эпохи Эдо» 江戸時代

三大改革. «Реформы управления княжествами». 

Культура Японии при Эдо-бакуфу.  
 
 

ВЫХОД НА МИРОВУЮ АРЕНУ  
РЕВОЛЮЦИЯ 1867-1868 ГГ. И БУРЖУАЗНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

В ЯПОНИИ 

Формирование идеологической оппозиции режиму и закат 
Эдо-бакуфу. Предпосылки и движущие силы революции 1867-
1868 гг. Социальный состав оппозиции (раннебуржуазные эле-
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менты, часть военного и аристократического сословий). Ухуд-
шение положения народных масс. Невозможность дальнейшего 
поддержания жизнеспособности режима. Движение против 
Токугава.  

Рождение новой Японии. События Мэйдзи-исин 明治維新 , 

гражданская война и ликвидация бакуфу. Отечественная историо-
графия проблемы Мэйдзи-исин. Преобразования времён Мэйдзи. 

Движения социального протеста во времена Мэйдзи. 

Насильственное установление контактов с внешним миром. 
Вмешательство США, Англии и Франции во внутренние дела 
Японии. Становление системы неравноправных договоров 安政

条約. Русско-японские отношения. 
 
 
РАЗВИТИЕ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ ЯПОНИИ (70-90-х гг. XIX в.) 

Особенности генезиса и развития капитализма в Японии. 
Современная историография проблемы. Зарождение капиталис-
тических элементов в рамках феодального строя. Крестьянское 

движение. Роль государства в создании промышленного произ-
водства. Реакционные мятежи самураев 西南戦争. Зарождение 
демократических движений自由民権運動. 

Япония на пути к созданию империи. Экономические рефор-
мы 80-х гг. XIX в. (экономическая политика, финансовая стаби-
лизация, развитие экономики, тенденции в развитии внешней 
торговли). Реорганизация политической системы (первые 
политические партии, правительство «европейского образца», 
I-я Конституция 1889 г., учреждение Парламента).  

Специфика внешней политики Японии в 70-х — начале 90-х гг. 

XIX в. Цели. Агрессивность и её мотивация. Борьба за отмену 
неравноправных договоров и их пересмотр. 

Вступление в борьбу за передел мира. Агрессивная политика 

правящего блока (причины и мотивы). Характер японского мили-
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таризма. Влияние монополистических концернов и феодальных 

сил на внутреннюю и внешнюю политику. Японо-китайская война 

1894-1895 гг. 日 清 戦 争  и её характер. Мирный договор в 
Симоносэки 下関 . Тенденции в политике между войнами с 

Китаем и с Россией. Англо-японский союз. Антивоенное движе-
ние в Японии. Русско-японская война 1904-1905 гг. 日露戦争 и 
Портсмутский мирный договор.  
 
 
 
 
 
 
 

ТЕМА 4.  
НАЧАЛО НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ:  

УСИЛЕНИЕ И КРАХ КАК «ВЕЛИКОЙ ДЕРЖАВЫ» (1905–45) 
 

ОБОСТРЕНИЕ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ ПРОТИВОРЕЧИЙ: 
ИСТОКИ ЭКСПАНСИИ 

Утверждение империалистических «великодержавных тен-
денций». Последние годы Мэйдзи (внешняя и внутренняя поли-
тика, экономическое развитие). «Демократия Тайсё» 大正デモ

クラシー. Влияние русской революции 1905-1907 гг. на рабочее 
движение в Японии. Деятельность КАТАЯМА Сэн. Япония и 

I мировая война. Усиление роли монополий. Обострение классо-
вой борьбы. Экспансия в Китае. Японо-китайские империалисти-
ческие противоречия. 

«Либеральное десятилетие» в политике. Подъём и спад 
либеральных тенденций (1918-1930 гг.), внутренняя политика и 

экономика. Влияние Октябрьской революции в России на 
развитие рабочего и демократического движения в Японии. 
«Рисовые бунты» 米騒動  1918 г. и рост стачечного движения. 
Экономический кризис 1920-1921 гг. Образование компартии 
Японии и её деятельность. Террор при подавлении оппозицион-
ных демократических движений.  
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Внешнеполитические противоречия: интервенция на Дальнем 

Востоке, Вашингтонская конференция, экспансионистские тен-
денции. Провал интервенции на Советском Дальнем Востоке. 

Развитие японо-американских империалистических противо-
речий. Японо-советская конвенция 1925 г.  

Мировой экономический кризис и экономика Японии (1929- 
1931 гг.). Влияние кризиса на Японию. Обострение классовой 
борьбы. Экспансионистские тенденции.  
 

РАЗВИТИЕ ЯПОНСКОГО ЭКСПАНСИОНИЗМА  
И ВСТУПЛЕНИЕ ВО ВТОРУЮ МИРОВУЮ ВОЙНУ 

Распространение националистических тенденций и выход на 

путь агрессии (1931-1936 гг.). Рост агрессивности правящих кру-
гов. Захват Северо-восточного Китая. Военные круги Японии как 

орудие монополий. Подготовка к нападению на СССР, МНР и 

Китай. Военно-инфляционная конъюнктура. Военно-фашистские 
группировки японского империализма. Фашистские путчи. 
«Антикоминтерновский пакт». Борьба народных масс против 
фашизма и войны. 

К «новому порядку» в Восточной Азии (1937-1945 гг.). Нападе-
ние Японии на Китай (1937). Поражение японских войск у озера 

Хасан и реки Халхин-Гол. Внутреннее положение Японии в 
1937-1941 гг.  

Усиление японской экспансии в Юго-Восточной Азии. Военно- 
политический союз Японии с гитлеровской Германией. Заклю-
чение советско-японского пакта о нейтралитете. Обострение 

японо-американских противоречий. Японо-американские пере-
говоры.  
 

ВОЙНА НА ТИХОМ ОКЕАНЕ (1941-1945) 

Начало войны на Тихом океане. Успехи Японии на первом 
этапе войны и их причины. Японский «новый порядок» в оккупи-
рованных странах.  
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Перелом в ходе войны на Тихом океане в пользу США и 
Англии. Рост внутренних экономических затруднений. Антивоен-
ное движение в Японии. Борьба оккупированных стран Азии 

против захватчиков. Решения Ялтинской конференции. Потсдам-
ская декларация 1945 г. Вступление СССР в войну против Японии. 
Разгром милитаристской Японии.  
 
 
 
 
 
 
 

ТЕМА 5.  
ЯПОНИЯ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ ПУТИ РАЗВИТИЯ 

 

ОККУПАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА АМЕРИКАНЦЕВ В ЯПОНИИ.  

Период оккупации. Первый этап оккупации (1945-1948 гг.). 
Обратный курс (1945-1948 гг.).  

Внутреннее положение в стране и реформы. Демилитариза-
ция, демократизация и декартелизация (Три Д = Three Ds). 
Аграрная реформа. Конституция Японии. Экономическое поло-
жение страны. Политические партии. Рост демократических сил 
и начало движения за мир. Война в Корее и антивоенная борьба 
в Японии. 
 

ЯПОНСКОЕ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЧУДО»,  
ЭКОНОМИКА «МЫЛЬНОГО ПУЗЫРЯ» И  

ЗАСТОЙНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ЭКОНОМИКЕ НА ИСХОДЕ XX ВЕКА  

Восстановление статуса державы. Сан-Францисский «сепарат-
ный» мирный договор. Борьба против американских военных 
баз. Период после оккупации (1952-1960 гг.): восстановление 

экономики, создание «политической системы 1955 года». Уста-
новление дипломатических отношений между СССР и Японией. 
Выступления японского народа против японо-американского 
военного союза («договора безопасности»). Высокие темпы 
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экономического роста (1960-1971 гг.). Изменения внутриполити-
ческих структур.  

В числе держав-лидеров. К самостоятельной роли в мире 
(1971-1980 гг.). Спад в высоких темпах роста. Активизация в 

дипломатической сфере. Новые тенденции во внутренней 

политике.  

Япония в 1980-х годах. Структурная перестройка экономики. 
Глобализация внешней политики Японии. Эволюция политичес-
ких партий.  

Япония в 1990-х годах. Экономический застой. Изменения во 
внутренней и внешней политике. Тенденции развития. Расста-
новка политических сил на современном этапе. 

Начало XXI века и «потерянное тридцатилетие» как этап в 
развитии страны. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ  
К ЭКЗАМЕНУ ПО ВСЕМУ КУРСУ  

(в соответствии с вышеприведённой тематикой) 
 

1. Периодизация истории Японии 時代区分. 
2. Этногенез японцев. 
3. Древнейшие культуры Японии.  
4. Дзёмон 縄文. 
5. Яёи 弥生. 
6. Синто 神道 в древней истории Японии.  
7. Синто 神道 в истории Японии.  
8. Китайские династийные хроники о древней истории Япо-

нии.  
9. Японские письменные памятники по древней истории.  

10. Фудоки 風土記. 
11. «Шесть [достоверных] историй страны» 六国史. 
12. Изменения в родовом строе Японии в канун формирования 

ранней государственности.  
13. Внешние контакты Японии накануне создания раннефео-

дального государства.  
14. Политическая борьба в Японии времен возникновения 

раннефеодального государства.  
15. Переход Японии от родового строя к ранней государствен-

ности. 
16. Раннефеодальное государство в Японии (аграрные отно-

шения).  
17. Раннефеодальное государство в Японии (организация 

управления).  
18. Надельная система в Японии 班田. 
19. Система «рицурё-кокка» 律令国家 в истории Японии.  
20. Кодзики и Нихонги как источники по древней истории Япо-

нии.  
21. Проникновение буддизма в Японию.  
22. Проникновение конфуцианства в Японию.  
23. Складывание рёбу-синто 両部神道. 
24. Система удзи-кабанэ 氏姓. 
25. Проблема рабства в Японии.  
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26. Распад надельной системы 班田  и зарождение новых 

форм общественных отношений. 
27. Феодальные междоусобицы Японии XII в. 
28. Традиционные религиозные учения Японии эпохи раннего 

средневековья.  
29. Буддизм и государство в Японии при I-II бакуфу.  
30. Характеристика системы бакуфу 幕府. 
31. Соотношение власти императора и сёгуна. 
32. Организационная структура при Камакура-бакуфу 鎌倉 

幕府の構造. 
33. Камакура-бакуфу и дом Ходзё 鎌倉幕府と北条執権. 
34. «Мятеж годов Дзёкю» 承久之乱. 
35. «Реставрация Кэмму» 建武中興. 
36. Период «Северной и Южной династий» 南北朝. 
37. Аграрный строй Японии XII-XIII в. 
38. Монгольские походы в Японию 元寇役. 
39. Развитие ремесла и торговли в Японии XII-XIII в. 
40. Япония при Муромати-бакуфу 室町幕府. 
41. Организационная структура при Муромати-бакуфу 室町

幕府の構造. 
42. Социально-экономическое развитие Японии в XIV—XV вв. 

(княжества, торговля, города).  
43. Ремесло и торговля в Японии при I—II бакуфу. 
44. Положение крестьянства и его борьба в XIV-XV вв. «Война в 

Ямасиро». 
45. «Смута годов Онин» 応仁之乱. 
46. «Эпоха сражающихся провинций» 戦国時代. 
47. Развитие японского города в XV-XVI вв. 
48. Борьба за объединение Японии в XVI в. (политическая и 

экономическая сущность).  
49. Мероприятия ТОЁТОМИ Хидэёси 豊臣秀吉  по достиже-

нию стабильности в стране. 
50. Походы ТОЁТОМИ Хидэёси в Корею. 
51. «Христианское столетие» в истории Японии. 
52. Деятельность Токугава Иэясу 徳川家康  до провозглаше-

ния бакуфу. 
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53. Мероприятия Токугава Иэясу по укреплению центральной 
власти.  

54. ТОЁТОМИ Хидэёри 豊臣秀頼 и борьба экс-сёгуна Токугава 
Иэясу 徳川家康 за устойчивость новой династии. 

55. Япония при первых сёгунах Токугава. 
56. Система центрального управления при Токугава. 
57. Система местного управления при Токугава. 
58. Соотношение власти «император — сёгун» при Токугава. 
59. Законодательство при первых сёгунах Токугава. 
60. «Три больших реформы эпохи Эдо»  江戸時代三大改革 

(享保･寛政･天保改革). 
61. «Сунское учение» 宋學  — официальная идеология Японии 

при Токугава (мотивация причин обращения к названной 
идеологии и реальная практика). 

62. Проблема заимствования и самобытности культуры Япо-
нии (в общей исторической перспективе). 

63. Аграрный строй Японии при Токугава. 
64. Проблема изоляции Японии 鎖国政策  во времена Эдо-

бакуфу 江戸幕府. 
65. Ремесленное и торговое сословия в XVII-XIX вв. 
66. Идеологические предпосылки Мэйдзи-исин 明治維新. 
67. «Обновление Мэйдзи» 明治維新  и домонополистическое 

развитие Японии в 70-90-х гг. XIX в. 
68. Реакционные феодально-самурайские восстания 西南戦争. 
69. «Движение за свободу и народные права» 自由民権運動. 
70. Неравноправные договоры середины XIX в. 安政条約 и 

начало внешней экспансии Японии. 
71. Японо-китайская война 1894-1895 гг. 日清戦争. 
72. Русско-японская война 1904-1905гг. 日露戦争. 
73. Подъем демократического движения в Японии в начале 

XX в. (大正デモクラシー、米騒動､等) 
74. I мировая война и Япония. Итоги участия Японии в I миро-

вой войне. 
75. Экономическое и политическое положение Японии после 

первой мировой войны. 
76. Япония в период частичной стабилизации капитализма 

(1924-1927). 
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77. Япония в годы мирового экономического кризиса (1927-31). 
78. Экономическое развитие в 1929-1937 гг. (включая мировой 

экономический кризис) и создание очага войны на Дальнем 
Востоке. 

79. Подготовка и начало внешней агрессии. 
80. Япония в период агрессивной войны в Китае (1937-1941). 
81. Начало подготовки Японии к большой войне. 
82. Япония в период войны на Тихом океане (1941-1945). 
83. Завершение войны (май-сентябрь 1945). 
84. Япония в условиях американского оккупационного режима 

(1945-1952). 
85. Начальный период американской оккупации (1945-1947). 
86. Послевоенные реформы в Японии. 
87. Политика «обратного курса» (1948-1949). 
88. Война в Корее и Сан-Францисская договорная система 

(1950 – май 1952). 
89. Первые годы после оккупации (май 1952 – декабрь 1954). 
90. Завершение формирования противоборствующих лагерей 

на политической арене Японии (дек. 1954 – дек. 1955). 
91. Становление послевоенной структуры политической влас-

ти (дек. 1955 – 1958). «Система 1955 года». 
92. Пересмотр «Договора безопасности» (1958 – июль 1960). 
93. Стабилизация консервативного правления и нарастание 

экономической экспансии (июль 1960 – 1964). 
94. Превращение Японии в одну из ведущих мировых держав 

(1964-1970). 
95. Переход к «многосторонней дипломатии» и поляризация 

политических сил в Японии (1971-1973). 
96. Экономическое и политическое развитие Японии в 

1950-1970 гг. («японское экономическое чудо»). 
97. Япония в годы мирового экономического кризиса начала 

1970-х годов. 
98. Монополии Японии в борьбе за прибыли и рынки сбыта в 

1970-1980 гг. 
99. Кабинет ХОСОКАВА Морихиро 細川護熙  и крах «системы 

1955 года». 
100. Внешняя политика правящих кругов Японии на современ-

ном этапе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ИМПЕРАТОРЫ И ДЕВИЗЫ ГОДОВ ПРАВЛЕНИЯ 
[Приводится по: The Original Modern Reader’s Japanese-English Character Dictionary: 
Classic Edition / by Andrew Nathaniel NELSON. Tokyo: Tuttle, [1962,] 1995. P.1018-1022]  

 

                                                   
 Так как в данном издании в таблице не указаны два последних императора Японии и их 
девизы годов правления, приводим их дополнительно: 

125. 平成 Хэйсэй (Heisei),  правление с 8 января 1989 г.   
126. 令和 Рэйва (Reiwa),  правление с 1 мая 2019 г. 



 53



 54
 



 55
 



 56
 



 57

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СПИСОК ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОВ ЯПОНИИ 1885-2020 
[Приводится по: Рэкиси-тэтё 2014 = Записная книжка историка 2014. Токио, Ёсикава 
кобункан, 2013. 歴史手帳 2014。東京：吉川弘文館、2013。С.47-48. ]  

 

                                                   
 Приводим сведения, отсутствующие в данном издании: АБЭ Синдзо был премьером в 
составе 11 кабинетов до 16 сент. 2020 (трагически погиб 8 июля 2022 г.); далее 63-м и 
64-м премьерами стали: 菅 義偉 СУГА Ёсихидэ (16 сент. 2020 – окт. 2021) и 岸田 文雄 
КИСИДА Фумио (4 окт. 2021 – по наст. время). 
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