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Источниковедение и историография Японии

Взгляды на пространство-время у Дзиэна тесно переплетаются со взглядами 
на Японию как «страну богов» («синкоку»). Именно представление о «трех 
странах в последние дни Закона» позволили Дзиэну теоретически обосно-
вывать особую роль местных японских божеств ками в управлении страной.

Проведенное нами исследование вскрывает механизм встраивания локаль-
ных концепций в индийские буддийские представления о времени и простран-
стве в средневековой Японии и выявляет связь этих представлений со сферой 
идеологии.

Филиппов А. В. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
От рукописей к первым изданиям по страноведению, 

истории, этнографии и культуре Японии  
(истоки русской историографии по Японии)

Первыми рукописными материалами, где упорядоченно излагалась инфор-
мация о Японии стали Космографии, атласы с пояснительными текстами, 
появившиеся в России приблизительно с 30-х годов XVII столетия. В какой-то 
мере среди элиты получили известность и выписки-фрагменты этих текстов.

С XVIII в. круг потенциальных читателей существенно расширило появле-
ние трудов по Японии, изданных типографией Академии Наук в Петербурге 
и Университетской типографией в Москве. В 1734 г. в Петербурге в свет вышел 
страноведческий обзор по Японии почти в 400 страниц объемом, представ-
ленный переводчиками-компиляторами Степаном Коровиным Синбирениным 
и Иваном Горлицким. Спустя почти полвека, в 1773 г. в Москве была издана 
«краткая история о Японском государстве…» университетского профессо-
ра-историка «Ивана Рейхеля» (Johann Gottfried REICHEL). Страноведческий 
и исторический аспекты изучения Японии спустя ещe примерно полстолетия 
продолжили труды «природного японца Николая Петровича Колотыгина» 
1817 г. (о Японии и японской торговле) и Николая Горлова 1835 г. по истории 
Японии. Неоценимо и значение изданных в 1816 г. личных впечатлений адми-
рала В. М.Головнина — «записок о приключениях в плену у японцев» (в том 
же году опубликованы и записки его спутника, капитана П. И.Рикорда). 

Совершенно новый жанр литературы по Японии появился после «открытия 
страны» для внешнего мира в середине XIX в. Страницы русских журналов 
и газет от «Нивы» до «Санкт-Петербургских Ведомостей» заполнили будо-
ражившие воображение читателя экзотикой заметки тех, кому довелось даже 
в краткосрочной поездке повидать эту страну воочию. Публикации такого рода 
появились во множестве, включая как очень основательные труды, так и весьма 
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Секция X

поверхностные статьи и очерки. Впрочем, буквально накануне буржуазной 
революции Мэйдзи на русском языке в «Библиотеке путешествий» в 1854 г. 
был издан впечатляющий 3-томный, свыше 1000 страниц, страноведческий труд 
Ф. Зибольда «описание японской империи…» (впрочем, включавший и массу 
материалов почти десяти других именитых авторов). В целом, выделяя наи-
более ценные страноведческие издания почти энциклопедического характера, 
посвящeнные Японии, из трудов, появившихся в России XVIII–XIX веков, 
следует более всего обратить внимание на вышеназванные книги 1734, 1817 
и 1854 гг.. Среди трудов по истории Японии — знаковыми являются издания 
1773 и 1835 гг. Совершенно особое место занимает изданный в Петербурге 
В. Я. Костылевым в 1888 г. фундаментальный, в полной мере научный очерк 
по японской истории (построенный исключительно на оригинальных япон-
ских источниках и материалах). Пристальное внимание автора к персоналиям, 
перипетиям жизненного пути того или иного деятеля истории — превратили 
этот труд в произведение, не утратившее актуальности для читателя-историка 
и поныне.

Таким образом, можно отметить, что на раннем этапе развития «японских 
штудий» в России (в XVIII–XIX вв.) — опубликованные книги по своей жан-
ровой принадлежности преимущественно были связаны со страноведческими 
заметками путешественников, глубокими энциклопедическими опусами 
компиляторов-переводчиков и усилиями учeных приблизиться к научному 
пониманию истории этой страны.

На специфику изданий повлияла русско-японская война, выявившая 
потребность в литературе, необходимой для восприятия культуры, политики 
и истории Японии. Вслед за тем, наступление советской эпохи в 1917 г. обу-
словило усиление марксистской идеологии и классового подхода в понимании 
истории и хода социально-экономического развития. Таким образом, вопрос 
о развитии японоведческих исследований и публикаций в XX в. — нуждается 
в отдельном рассмотрении. Работы разного времени различны в освещении 
тех или иных аспектов; однако, они не утратили актуальности по сей день, вне 
зависимости от того — написаны они недавно или двумя столетиями ранее.

Фролова Е. Л. (НГУ, Новосибирск)
Приложения к ежегодникам крупных японских газет 

как источник для ономастических исследований
Создание различных ономастических баз данных, каталогов, атласов и инте-

грация региональных знаний относятся к актуальным задачам современной 
науки. В отличие от топонимических исследований, в настоящее время нелегко 
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