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ИЗ ИСТОРИОГРдФИИ РЕЛИГИОЗНЫХ И ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ 
ТЕЧЕНИЙ В СРЕДНЕВЕКОВОМ ИСЛАМЕ 

Впервые зародившись на раннем этапе истории ислама 
еще в эпоху «праведных халифов» (середина \/11 в ), религиоз
ные и идеологические цвижения со временем становятся неотъ

емлемой чертой эволюции ~vусульманского государства и обще
ства в средние века . Наибольшего же своего размаха они , без
условно, достигают в эпоху Аббасидов, в IX-Xll вв. когда наряду 
с уже сформировавшимися в предшествующий период влия

тельными религиозно-политическими группировками (шиить" 

хариджиты и пр ) на арене общественной жизни халифата под
нимаются новые силы и движения от массовых воинственных 

выступлений карматов и зинджей до интеллектуальной и ду
ховной оппозиции му'тазилитов, суфиев и т.д 

Проблема роли религиозных и идеологических движений в 
средневековой истории ислама как в прошлоrv , так и сегодня 

занимает многих исследователей и в странах мусульманского 
Востока, и далеко за его пределами. 

Одной из цен•ральных в изучении подобных массовых дви

жений в халифате всегда была проблема места и соотношения 
в них духовных и социальны;< принципов. Ответ на этот вопрос в 
значительной мере определял как развитие самой средневеко

вой мусульманской историографии , так и подход арабских и ев
ропейских авторов нового времени. 

Серьезное научное исследование данной проблемы всегда 
было связано с немалыми трудностями , прежде всего ввиду от
сутствия достаточ ного количества надежных источников , отно

сящихся к самой эпохе становления и развития подобных дви

жений в средневековом исламе и тем более ввиду недостаточ
ности достоверных документов и памятников самих этих движе

ний. 
Недостаток же источников или свидетельств современников 

не в последнюю 0•1ередь объясняется традиционно оппозицион

ным , если не открыто антиправительственным характером этих 

движений, и реальной опасностью для авторов-современников 

давать им объективную оценку в условиях . как правило жесто

ких преследований против инакомыслящих со стороны властей 
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А.В.Филиппов 
(СПбГУ) 

КОНЦЕПЦИЯ «ТРЕХ БОЛЬШИХ РЕФОРМ ЭПОХИ ЭДО» 
В ЯПОНСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ: АКТУАЛЬНОСТЬ 

ПРОБЛЕМЫ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ НА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ 
УРОВНЕ (социолоrия, экономика, право) 

Вопрос актуальности темы может иметь несколько граней. 
С точки зрения отечественного востоковедения, она определя
ется тем, что анализ проблемы способствует лучшему понима
нию как исторических традиций Японии, так и процессов, проис
ходящих в обществе сегодня. Осознанию мотивации событий и 
их прогнозированию существенно помогает четкое представле

ние о корнях современной японской культуры и особенностях 

этнопсихологического склада и норм поведения японцев. Кри
сталлизация этих основ приходится на эпоху, относимую по кри

териям всемирно-исторического процесса к кануну и началу но

вого времени. Для Японии это время правления с!гунов дома 
Токугава (1603-1867), чаще именуемое в японской историогра
фии (в отличие от европейской и американской) эпохой Эдо по 
наименованию места расположения резиденции и столицы се
гунов этой династии. Опять же в японской историографии весь
ма часто эта эпоха именуема «новое время» - кинсэй. Во из
бежание разночтений (в связи с тем, что еще один, более позд
ний период, называют «новое время киндай»} - далее по тексту 

будет использоваться либо наименование «новое время кин
сэй», либо просто кинсэй. 

Так называемые «три реформы» приходятся на вторую по
ловину этой эпохи и в целом охватывают значительный период 

с начала XVlll до середины XIX вв. Хотя каждая из реформ и 
отделена от других значительными временными отрезками, но 

вместе они представляют собой серию планомерных усилий 
правительства по поддержанию основ существовавшего строя. 

Однако наряду с тем это была и фиксация. признание, включе
ние, инкорпорирование в рамки этого строя элементов новых 

явлений, которые, по сути , означали зарождение и вызревание 

новых общественных отношений еще в рамках прежней систе
мы. Именно поэтому период проведения «трех реформ» оказы
вается тем временем, когда окончательно сложилась та специ

фика японского социума, с которой Япония предстала в середи-
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не XIX в. перед внешним миром, вступив, наконец, в активные 
контакты и выйдя на мировую арену. Однако в данном контексте 
представляется важным дать и иной ракурс вопроса об актуаль

ности темы. Насколько важна проблема с точки зрения японских 
ученых? Нижеизложенный материал доказывает, что тематика 
вызывает постоянный интерес и в разных аспектах находит от
ражение в научной литературе весьма разных научных направ
лений - от истории и социологии до экономики и права. Учиты
вая и систематизируемые, классифицируемые ниже материалы 
публикаций , и то, что продолжают проводиться симпозиумы, 
специально посвященные именно этой тематике (на одном из 

них автору довелось присутствовать в Токийском университете 
в ноябре 2000 г.), вопрос об актуальности, по-видимому, немо
жет вызывать никаких сомнений. 

Концепция «трех реформ эпохи Эдо• находит отражение в 
весьма разнообразной литературе, принадлежащей разным на
учным отраслям. Учитывая выявляющуюся в процессе рассмот
рения вопроса взаимосвязанность этих направлений, думается, 

следует обратить внимание на важность вопроса и на междис
циплинарном уровне. Представляется, что, прежде всего, это 
касается таких научных дисциплин, как история, социология, 

экономика и право, что показано ниже. По поводу состояния ис
следованности проблемы «трех реформ» и изученности вопро
са, следует отметить. что до настоящего времени в отечествен

ной историографии практически не предпринималось попыток 
фундаментального исследования этой темы за исключением 
недавно вышедшей работы С. А. Толстогузова, посвященной 
последней, третьей из реформ. В то же самое время целый ряд 
работ содержит упоминания об этих реформах, как о значимом 
периоде в ходе эволюции общества эпохи Эдо. Если говорить о 
литературе на европейских языках, то, опять же. нельзя назвать 
практически ни одной работы, представляющей собой исследо
вание проблемы в целом; более того, отсутствуют и моногра
фии, посвященные исследованию какой-либо одной из трех ре
форм. Исключение здесь составляют справочные издания на 
английском языке, где в краткой форме данная тематика все
таки представлена. В случае с японоязычной историографией 
проблемы - ситуация оказывается прямо противоположной. 
Проблема трех реформ является ключевой и привлекающей 
пристальное внимание исследователей на протяжении многих 

десятилетий. При этом, несмотря на периодическое появление 
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новых трудов, работы, вышедшие в начале ХХ в. , не утрачивают 

своей актуальности. Связано это, конечно, и с тем, что в каждом 

из специальных исследований, избирается особый ракурс про

блемы. Значение названной проблематики для японской исто
рии особенно очевидно благодаря тому, что вторая половина 
эпохи Эдо начинается с необычайного взлета культуры горожан, 

начиная с годов Гэнроку (1688-1703). Это явилось как бы рель
ефным обозначением начала преображения самой внутренней 
сути всеrо общества - своего рода оmравной точкой для про

цессов зарождения капиталистических элементов, форм, струк

тур в рамках феодального социума. Эти процессы в определен

ном смысле слова находят свое завершение лишь с приходом 

эпохи Мэйдзи в середине XIX в. и складыванием более или ме
нее «современного» японского государства. Начавшаяся с Гэн
року вторая половина эпохи Эдо достаточно определенна, ощу

тима и явственно выделяется в общеисторической перспекrиве 

множеством действительно важных культурных достижений, 
включая значимые успехи в области образования, стихи, прозу, 

изящные искусства и т.п . 

В целом, материалы японской историографии по проблема

тике стрех реформ» могут быть систематизированы сообразно 

харакrеру этих материалов и направлению исследований. Учи

тывая то, что исследования продолжаются, можно предполо

жить, что с интервалом в несколько лет будут появляться и но

вые монографические работы, а что касается статей и публика

ций, затрагивающих те или иные аспекты темы - то они появ
ляются пракrически ежегодно. Представляется уместным клас

сифицировать имеющиеся исследования данной проблематики, 

минимум, по пяти основным группам, указанным ниже. Учитывая 

незначительное число публикаций по вопросу на европейских 
языках, при систематизации эти работы были включены в ниже

предложенную классификацию вместе с трудами японских авто
ров. 

Изучение новых тенденций и процессов в обществе 

эпохи Эдо в целом (имея в виду усипение мирв торговцев 
и горожан, развитие рыночной экономики и сферы обращения. 

трансформацию систем государственного организма в целом) 

Данное направление включает весьма значительный спекrр 

материалов. Среди них мноrо публикаций, посвященных изуче-
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нию изменений в японском обществе со времен годов Гэнроку, 
пракrически всеми рассматриваемых как пик, вершина в эволю

ции феодальной системы Эдо, отправная точка, обозначившая 

начало упадка системы. В этом смысле несомненна значимость 
трудов КОДАМА Кота (изд-во Тюбкоронся. Т. 16 , 1966), ХАРАДА 
Томохико (Иванами. Т.1 1/кинсэй З, 1963), ВАКИТА Осаму (Ива
нами. Т. 11/кинсэй 3, 1963), БИТО Масахидэ (Сегакукан. Т. 19, 
1975), ЦУМ Хидэо (Ханава ~о. 1970). Значение Гэнроку как 
важной вехи столь велико, что никогда не игнорируется вне за

висимости от сферы исследований (будь то литература, исто
рия, искусство и т.д.) . 

Развитие, эволюция мира горожан блестяще представлена 

в работах НАКАИ Нобухико (Сегакукан . Т. 21, 1975; Иванами. 

Т. 11/кинсэй 3, 1963) и других авторов. Чрезвычайно полезными и 

способствующими более четкому пониманию сути проблемы 
являются и исследования сферы торговли, коммерции до эпохи 

Мэйдзи, принадлежащие перу ТО~ Такэси (Кокусай бунка 
синкокай, 1969), СИСИ Синдзабурб (Uпiv. of Tokyo Press, 1990). 

Любые исследования, касающиеся второй половины эпохи 

Эдо, не могут быть отде.лены от такой значимой проблемы как 
трансформация всего организма государственной системы в 

целом. Это так называемая система бакухан (в определенном 
смысле слова «единение» и система взаимоотношений между 

правительством бакуфу и местными феодальными владетеля
ми-князьями дайме). В этом отношении проникновению в саму 
суть проблем способствуют фундаментальные и глубокие ис

следования КИТАДЗИМА Масамото (Тюокоронся. Т. 18 , 1966), 
НАРАМОТО Тацуя (Иванами. Т. 13, кинсэй 5, 1964; Тюокоронся. 
Т. 17 , 1966), СИСИ Синдзабуро (Иванами. Т. 11 , кинсэй 3, 1963; 
Сегакукан. Т.20, 1975), НАКАИ Нобухико (Сегакукан. Т.21 , 1975; 
Ханава себо, 1971) и др. 

Данная проблематика всегда находит отражение в доста

точно детализированных исторических сериях, порой состоящих 

и из 5 томов, но порой количество томов в такой серии может 

составить более 20 или даже 30. Несколько крупных изда
тельств готовят к выпуску материалы такого рода периодически 

с интервалом в несколько лет. Среди них, прежде всего, следует 
назвать такие издательства, как Иванами, Сегакукан, Е:сикава 
кббункан, Тюокоронся, Бунъэйдо, Е:миури , Юхикаку и др. В каж
дом случае группа авторов, считающихся наиболее авторитет

ными специалистами по той или иной проблеме, приглашается 
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для подготовки публикации такого рода. В предлагаемых тезис
ных набросках рамки сжанра» не дают возможности для про
странной характеристики отдельных авторов, но по крайней ме
ре несколько имен все-таки следует назвать. Это, прежде всего 
- КИТ АДЗИМА Масамото, ОИСИ Синдзабурб, ЦУДА Хидэо, 
ЦУДЗИ Тацуя, КОДАМА Кота, НАРАМОТО Тацуя. 

Детальные исслвдоввния - по какой-либо одной иэ трвх реформ -
избираемы историками и в качестве темы для монографии 

Любопытно, что почти нет крупных работ, рассматриваю
щих стри реформы» вместе в комплексе, несмотря на общепри
знанные глубинные связи этих преобразований. Однако и каж
дая (любая) из стрех реформ» являлась действительно великим 
и свсеохватывающим» событием, составляющим суть, перекры
вающим в буквальном смысле слова целую эпоху. Таким обра
зом, мы должны испытывать чувство благодарности к авторам, 
снабдившим нас блистательными научными описаниями ре
форм кехо (либо Кансэй, либо Тэмпо). Объяснение отсутствия 
работ, соединяющих в себе подробное исследование всех трех 
реформ, может быть и достаточно простым. Любая из реформ 
оказывается явлением чрезвычайно сложным и разносторон
ним, и поэтому, будучи включенной в рамки одной монографии 
вместе с двумя другими реформами, не может без ущерба для 
раскрытия темы (с точки зрения японских историков) стать дос
таточно подробным исследованием, проливающим свет, рас
крывающим какие-либо новые аспекты, малоизученные д~ сего 
времени. Это совершенно очевидно, если вспомнить о деистви
тельно неисчерпаемом объеме материалов (как печатных, так и 
рукописных), которые имеются в распоряжении японских исто
риков. К важнейшим монографиям такого рода относятся и ра
боты достаточно давние (20-ЗО гг. ХХ в.), и достаточно совре
менные, 90-х гг. (труды известнейшего историка ТОКУТОМИ Ии
тирб, известного и как ТОКУТОМИ Сохб, не теряют своей акту
альности до наших дней). Работы, охватывающие два периода 
реформ в рамках одной монографии, следует считать скорее 
исключением из правила. К таким, детально рассматривающим 
сразу два периода реформ, Кехо и Кансэй, можно отнести труды 
ХАЯСИ Мотои (Бунъэйдб. Т. 16, 1971) и ОИСИ Синдзабуро (Се
гакукан . Т.20, 1975). В отношении реформ Кехо, к числу наибо
лее значимых работ нужно отнести, прежде всего, работы ОИСИ 
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Синдзабуро (Есикава кобункан, 1998; 0-тя-но мидзу себб, 1961 , 
1973), ЦУДЗИ Тацуя (СОбунся, 1963), ТАКАО Кадзухико (Ивана
ми. Т. 11, кинсэй 3, 1976), ОИСИ Манабу (Есикава кОбункан, 
1996), ФУКАИ Масауми (Есикава кббункан, 1991; статьи в разных 
изданиях), ОТОМО Кадзуо (статьи в разных изданиях). Вообще, 
если вести разговор о количественном соотношении работ по 
той или иной реформе, следует отметить, что работ по рефор
мам Кехо - первым в серии из трех - существенно больше, 
чем по двум последующим реформам. В числе исследований по 
реформам Кансэй - один из бессмертных трудов ТОКУТОМИ 
Соха, впервые опубликованный в 1927 под названием «Эпоха 
МАЦУДАИРА Саданобу» (изд-во Минъюся). Примерно 10 лет 
спустя выходит еще одно исследование, посвященное 

МАЦУДАИРА Саданобу, принадлежащее перу СИБУСАВА Эйи
ти (Иванами , 1938). В последние десятилетия круг исследований 
обогатился публикациями таких историков, как ЦУДА Хидэо 
(Иванами. Т. 12, кинсэй 4, 1963) и ТАКЭУТИ Макото (Иванами. Т. 
12, кинсэй 4, 1976). По реформам Тэмпо, как наиболее значи
тельную работу, следует выделить труд КИТАДЗИМА Масамото 
(Есикава кобункан, 1969), посвященный описанию жизни и дея
тельности главного лидера реформ - МИДЗУНО Тадакуни. 
Среди других - монографии и публикации ЦУДА Хидэо «Вве

дение в изучение процесса распада феодального общества» 
(Ханава себо, 1970), САТО Сесукэ «Введение в 
"европоведение" егаку» (Иванами, 1964; в этой работе затрону
ты и две других реформы), ФУДЗИТА Сатору «Исследование 
политической истории государства системы бакухан» (Адзэкура 
себб, 1987) и «Реформы Тэмпо (Есикава кббункан, 1989), АОКИ 
Митио и ЯМАдА Тадао «Политика и общество в период ТэмnО» 
(Юхикаку, 1981), ОГУТИ Юдзирб «Характер периода ТэмnО» 
(Иванами. Т. 12 , кинсэй 4, 1976), САКАМОТО Тадахиса «Право и 
политика во времена реформ ТэмnО» (СОбунся, 1997), ЦУДА 
Хидэо «Реформы ТэмnО» (Сегакукан. Т.22 , 1975). 

Труды такого рода не могут быть отделены, изолированы от 
исследований жизни и карьеры ряда выдающихся исторических 
личностей - а все лидеры стрех реформ» были куда более чем 
просто выдающимися личностями. Однако большая часть по
добных жизнеописаний, за исключением вышеупомянутых, все
таки оказывается монографиями, посвященными жизни и дея
тельности 8-го сегуна Есимунэ, обретшего часть своей славы 
благодаря успеху и достижениям проводившихся по его инициа-
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тиве реформ Кехо. Это труды КАСАЯ l<адзухико {Тикума себб, 
1995), СИСИ Манабу (Тбке-дб, 1995), СИСИ Синдзабурб (Нихон 
кэйдзай симбунся, 1994), ТОРИИ Кэнъити (Синдзимбуцу брайся, 
1995), ЦУДЗИ Тацуя (Есикава кббункан, 1958, 1985, 1992), и др. 

Исследования отдельных проблем либо аспектов 
истории «трех реформ» 

Среди публикаций этого рода - исследование политиче
ского курса правительства в сфере экономики и сельского хо
зяйства (0-тя-но мидзу себб, 1961, 1973), вслед за которыми 
вышло в свет исследование по политике в сфере торговли (Еси
кава кббункан, 1998); обе эти работы, посвященные рассмотре
нию реформ годов кехо, написаны СИСИ Синдзабурб. К этой же 
группе работ относятся и публикации СТОМО l<адзуо «0 харак
тере финансовой системы бакуфу в конце реформ годов Кехо» 
(Токугава ринсэйси кэнкюдзе, 1981), СИСИ Манабу «Политика 
на местах во времена реформ Кехо» (Есикава кббункан, 1996). 
Некоторые детали функционирования системы также порой ста
новятся предметом отдельных исследований - скажем, про
блема смены статуса группы вассалов княжества на вассалов 
бакуфу (ФУКАИ Масауми, Токугава ринсэйси кэнкюдзе, 1977-
1978); Указ Айтай-сумаси рэй от 1719 г., явившийся по сути 
декларацией только обоюдной ответственности должника и 
кредитора друг перед другом и фактическим отказом 
правительства от предоставления им даже возможности 

судебного разбирательства (СИСИ Синдзабурб, Гакусюин 
дайгаку, 1971 ); выступление ССИО Хэйхатирб 1837 г. и т.д. 

Значительное число публикаций посвящено освещению 
особенностей эволюции, трансформации, углубления кризиса 
системы бакухан (система регулирования взаимоотношений ба
куфу и княжеств) в целом. Эта проблема является наиболее 
сложной и острой для всей второй половины эпохи Эдо. Если 
привести для примера лишь несколько работ по этому направ
лению, то следует назвать работы СЭКИ Дзюнъя (Юхикаку, 
1956), ТАНАКА Акира (Ханава ~. 1965), ФУДЗИТА Сатору 
(Адзэкура себб, 1987). 
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Правовые исследования 

Связь правовых исследований с историческими в японской 
историографии оказывается тесной до чрезвычайности. Такая 
ситуация имеет место ввиду того, что предмет чисто правовых, 

юридических исследований в Японии практически всегда пред
ставляет собой исследования по современному праву, т.е. по 
правовой системе, восходящей лишь ко временам Мэйдэи, (ибо 
только с тех времен правовая система воспринимается как «со

временная », как сформировавшаяся, в общем, под непосредст
венным влиянием западных правовых представлений). 

Характерно, что материалы такого рода нередко изначаль
но были написаны на европейских языках, будучи адресованы 
западному читателю. Но невзирая на это, прежде всего следует 
упомянуть все-таки имя японского известнейшего специалиста в 
области японской правовой традиции - ИСИИ Ресукэ - какав
тора и редактора множества изданий на японском и английском 
языках. Также весьма известна работа НОДА Есиюки «Введение 
в японское право» , сперва вышедшая в 1966 г. на французском 
языке, а в 1976 - на английском. Крайне интересны и работы, 
относящиеся уже к 90-м гг. - Карла СТИНСТРУПА (Е. J. Bгill, 
1991) и ОДА Хироси (Butterworths, 1992). Все они - бесценный 
вклад в науку, помогающий западному читателю разобраться в 
специфике правовой системы старой Японии . Невозможно упус
тить из виду и знаменитый труд Дж. ВИГМОРА, написанный еще 
в конце XIX в., но переиздававшийся и на рубеже 60-70 гг. ХХ в. 

Что касается материалов по праву Японии на японском 
языке, то здесь следует отметить работы КУКИТА Кадзуко (Ган
нандб сетэн, 1980), КУМАГАИ Кайсаку (Нихон херонся, 1981), 
НАКАТА Каору (Сббунся, 1983), ХАРАФУДЗИ Хироси (Сббунся, 
1983) и др. 

Исследования по идеологии, социологии, 
материалы справочных изданий 

Не представляется возможным, ввиду специфики темы, 
дать сколь-нибудь исчерпывающий анализ публикаций по идео
логии, социологии, равно как и по всему спектру справочных ис

торических материалов. Учитывая невозможность детальной 
характеристики всего изобилия справочной литературы на япон-
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ском языке, хочется лишь обратить внимание на то, что отдель
ные издания порой оказываются уникальными по целому ряду 
параметров. Так, например, 15-томный (в действительности, 
учитывая справочные тома - 17-томный) большой словарь по 
истории Японии (Есикава кббункан, 1979-1997) готовили к печа
ти и постепенно издавали на протяжении 19-ти !!! лет. Его цен
ность как труда, подготовленного усилиями лучших специали

стов страны - таюке выше всяких оценок. 

Если кратко коснуться проблем идеологии, то в большинст
ве случаев исследователь имеет дело с целым рядом работ, 
посвященных официальной идеологической доктрине эпохи Эдо 
- сСунскому учению» (яп . Сбгаку). В случае с Японией это на
правление обычно связывают с китайским философом Чжу Си 
времен династии Сун и нередко называют как по его имени чжу
сианством, так и неоконфуцианством. Все социально-полити
ческие структуры эпохи Эдо строились именно на его основе. 

Значение иных философских направлений, находившихся в 
рассматриваемый период на подъеме, таюке весьма высоко и 

не может быть обойдено вниманием. Среди них наиболее вы
деляются сшкола национальной науки» кокугаку и «школа Mu
mo» (обе явились ядром для формирования оппозиции бакуфу в 
конце эпохи Эдо), распространившееся в среде горожан сучение 
о сердце, душе» сингаку, голландоведение рангаку (нередко 
именуемое и севроповедением» егаку) . Для адекватного пред
ставления о характере эпохи важно принять во внимание уро

вень распространения образования в это время, имея в виду как 
качественные, так и количественные показатели. Степень рас
пространения знаний в эту эпоху была действительно необы
чайной (особенно в сравнении с предшествовавшими времена
ми). Европейский читатель может получить представления о 
значимости этих процессов благодаря моноrрафии, которую на
писал Р. Дор, и которая впервые увидела сеет в 1965 г. 

Велико и значение исследований по социальной проблема
тике. Не всегда является определяющим даже то, какому имен
но времени посвящена та или иная работа. Просто весьма мно
гое из того , что мы можем наблюдать в современном японском 
обществе, восходит своими корнями к стилю жизни, этнопсихо
логическим особенностям, обычаям, морали и правовым нор
мам, бытовавшим в среде простых японцев как раз в рассмат
риваемое время (эпоха Эдо). Порой вышеназванные факторы 
оказывались куда более могущественным инструментом в по-
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следовавшую эпоху - Мэйдэи. В некоторых отношениях они 
были смягчены, но в некоторых стали жестче, что было обу
словлено необходимостью национального единения ввиду но
вых обстоятельств. Таким образом, создавались предпосылки 
для того, чтобы нация могла обрести свой уникальный характер, 
которым можно было бы гордиться (а вместе с тем и сохранить 
независимость любой ценой) . Вынашивание, взращивание этих 
чувств, начиная с эпохи Мэйдзи, обратило их в краеугольный 
камень, основу основ сердца и души японцев. Часть бремени 
обязанностей и оков из норм поведения в социуме, культивиро
вавшихся во времена Эдо, оказывается порой даже тяжелее и 
жестче в наши дни. Думается, что главное здесь связано с так 
называемым «семейственным обществом» иэ-сякай, и может 
быть выявлено в стереотипах поведения (в т.ч . группового по
ведения), корпоративном духе, приверженности чувству зависи
мости. Все это часто кардинально отлично от западного индиви
дуализма и понятий о месте личности в социуме, от европейских 
методов разрешения конфликтов и т.д. Термин иэ-сякай для 
Японии далеко не всегда имеет прямое отношение именно и 
только к семье как таковой, будучи понятием куда более широ
ким и относящимся целиком ко всему обществу и к отдельным 
его составляющим . 

Е.Н.Фурсова 
(СПбГУ) 

ИСЛАМ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА 
В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЕГИПТЕ 

(по материалам египетской прессы) 

К концу ХХ в религиозно-политическая ситуация в мире в 
целом обострилась Египет. по оценкам специалистов , занимает 
третье место среди стран Ближнего Востока и Северной Африки 
по так называемому конфликтному потенциалу (Пашков В. А. 

Конфликтный потенциал ближневосточного региона 1 Ближ
ний Восток и современность. М . 1996, No 2. С. 230-231) 

Проблемы современного египетского общества и роли в 
нем ислама находят широкое отражение на страницах египет

ской периодики. в публикациях египетских и зарубежных авто
ров. Данная работа подготовлена на основании материалов 
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по дипломатическим каналам ведется работа по присоединению 
к вышеупомянутому соглашению Казахстана. 

В ходе государственного визита президента Российской 
Федерации В. В . Путина в Индию 2- 5 октября 2000 г. были осо
бо отмечены усилия сторон по созданию нового международно
го транспортного коридора, соединяющего страны по наиболее 

короткому маршруту, позволяющему значительно увеличить 

транспортировку грузов из Индии в Россию и транзита в Европу 

Другим важным транспортным коридором , имеющим транс
континентальное геополитическое значение, может стать проек

тируемый в настоящее время мультимодальный транспортный 
коридор, который пройдет из северо-западного Китая, через Ка
захстан и Россию в Европу , дополнив и расширив транспортно

транзитные возможности Транссиба Стратегическое экономи

ческое значение этого проекта обусловлено значительным эко
номическим потенциалом Китая , который по заявлению предсе

дателя Госплана КНР Зенг Пеяна к 2010 г. удвоит свой валовый 

внутренний продукт и станет одним из крупнейших грузообра
зующих центров Азии 

Современные геостратегические приоритеты России в сфе
ре транспортных коммуникаций представляют собой естествен
ное продолжение исторически сложившихся парадигм геополи

тического развития России в предшествующие три столетия . В 

XXI в . Россия имеет все основания вернуть себе роль ключевого 
геополитического субъекта в транспортном и товарообменном 

потоках между Европой, с одной стороны. и Южной, Юго
Восточной и Центральной Азией, с другой. 
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