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– ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ – 
 

Японоведение в России: 
прошлое и тренды текущего момента 

(Филиппов А.В., Щепкин В.В.) 
 

Вниманию любезного читателя предлагается моно-
графия «ЯПОНИЯ: цивилизация, культура, язык 2024», под-
готовленная большим авторским коллективом. Одни 
имена знакомы, другие могут показаться новыми. Важно, 
что речь о Японии в этой книге ведёт коллектив 
японоведов-профессионалов, уже принимавших участие в 
таких проектах. Сама серия «Выпусков японоведения = 
Issues of Japanology» выходит уже на протяжении почти 
двух десятилетий (с 2005-2006 годов), а издание, которое 
Вы держите в руках, также особый, десятый, юбилейный 
выпуск. Интересующемуся читателю предлагается позна-
комиться с Японией, которая представлена многогранно, 
подобно краскам на палитре художника. Каждая из десят-
ка глав посвящена одной из граней жизни Японии, либо её 
языку, литературе, либо развитию экономики и отношений 
с другими странами. По стечению обстоятельств, именно 
десять глав составили корпус юбилейного, десятого вы-
пуска издания. 

 Особое значение монографии также связано и с тем, 
что она написана в условиях специфично преобразив-
шегося за последние пять лет мира. Поначалу сложности 
межкультурного и межличностного, наконец, научного 
общения принесла пандемия – усилив «виртуальные 
перекосы» в понимании жизни. Затем новым шоком для 
японоведения стало разобщение мирового сообщества и 
появление «недружественных стран», каковой сейчас для 
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России оказалась и Япония. Отметим, что это не отменило 
интереса простых людей к японской кухне, традициям 
чайной церемонии, японским единоборствам и проч. 
Нередко сложности, возникавшие в отношениях России и 
Японии, напротив, давали новые стимулы к пристальному 
изучению культуры страны-партнёра. К примеру, русско-
японская война 1904-1905 гг. привела к чёткому понима-
нию, что архиважно усерднее изучать Японию – тогда 
появятся и словари, и пособия по языку, и новые 
возможности для постижения культуры, этнических 
особенностей и иных нюансов. Возрождение школы 
японоведения в 1920-30-х годах после Великого Октября и 
Гражданской войны (или даже становления японистики в 
новых условиях) далось стране во многом нелегко, имея в 
виду также и репрессии 1937 года. Впрочем, два сравни-
тельно ранних советских документа, появившихся на 
рубеже 1920-30-х годов («Декларация о задачах востоко-
ведной науки» и постановление «О преподавании граж-
данской истории в школах СССР»), предопределили успехи 
в развитии востоковедения (и японоведения) в Стране 
Советов. Будем верить, что в наши дни призывы к 
изучению истории, к повороту России на Восток – не 
останутся просто словами. Это позволит востоковедению 
в целом вновь стать приоритетным идеологическим 
направлением. Если таковое случится, то без сомнений 
будет способствовать успехам науки. 

 Невзирая на все очевидные сложности сегодняшней 
международной политики, отметим, что сохраняют зна-
чимость концепции устойчивого развития общества 
(sustainable society) и «мягкой силы» (soft-power). Именно 
стабильность и устойчивость в сохранении межкультурных 
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связей, поддержание «народной дипломатии», интерес к 
культуре и искусству Японии (2 октября 2024 г. открылась 
выставка нэцукэ в Эрмитаже), развитие японоведения как 
науки и профессиональная подготовка японоведов в 
ВУЗах – залог дальнейших успехов. Об интересе к Японии 
обычных граждан России мы знаем, но забываем (либо не 
принимаем в расчёт), что интерес это взаимный. Японцы 
искренне увлекаются русской литературой (Чехов, Досто-
евский, Гоголь и др.). Жаль, что в России не знают о 
существовании торговой марки "Тарас Бульба" у японской 
спортивной фирмы Asics. А японцы ещё и хорошо разби-
раются в русском балете, классической, народной музыке. 
Десятки русских народных песен (Очи чёрные, Красный 
сарафан, Дубинушка и т.д.) переведены на японский язык, 
исполнялись в Японии на эстраде, поколения японцев 
учили их на уроках пения в школе. Если читатели 
пожелают послушать сами – могут обратиться к ресурсу 
"ру-трекер". Дело дошло до того, что авторам прихо-
дилось слышать от японцев утверждения, мол, "Миллион 
алых роз" – исконно японская песня. В России, увы, знания 
о японской музыкальной культуре сильно скромнее (разве 
что общеизвестна мелодия "恋のﾊﾞｶﾝｽ Каникулы любви = 
У самого синего моря", некогда исполнявшаяся японками, 
сёстрами Пинац). 

 Знания японцев о культуре России формировались 
по-разному. С рубежа XIX-XX вв. интересы России и Японии 
нередко затрагивали Дальний Восток, регион Маньчжурии, 
Монголии, Кореи. На маньчжурских просторах в одних и 
тех же сёлах бегали босиком японские и русские детишки, 
ходили друг к другу в гости и могли узнать, что такое 
самовар, пирожки и балалайка, могли наслушаться рус-
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ских народных песен. По-своему важным продолжением 
межкультурного обмена стало и появление в СССР япон-
ских военнопленных после Второй мировой войны. Мно-
гим из них запала в душу душевность русских людей и 
культура, в которой те жили. Кто-то из тех японцев 
навсегда остался в Стране Советов, женился, проработал 
всю жизнь в колхозе. Кто-то вернулся в Японию, но 
сохранил в душе тепло русских песен, застолий, гостепри-
имства. Кого-то связывали с Россией лесозаготовки на 
сибирских просторах, оставив в душе ту же очарованность 
от общения с иной культурой. Всё это так или иначе потом 
сохранилось в семьях, было передано детям и внукам. 
Немало укрепила интерес к России и горбачёвская пере-
стройка, принесшая некий краткий, но весьма значимый 
всплеск к занятиям русистикой. 

 Учитывая перемежающиеся полосы в улучшении 
отношений, ухудшении отношений – всё же отметим, что 
развитие взаимопонимания продолжается. И задача 
японоведов в том, чтобы поддержать уникальную тради-
цию изучения Японии, изучения Востока, способствовать 
росту новых кадров. Лишь те, кто смог проникнуться 
реалиями иной культуры, смогут способствовать развитию 
эффективного диалога с её представителями, понимая 
поведенческие стереотипы, моральные установки, нюансы 
быта и социальных норм. Во многом это цель предло-
женной читателю монографии, написанной в нынешний не 
самый простой период в развитии отношений России и 
Японии. 

Два года с момента выхода предыдущей коллек-
тивной монографии «Issues of Japanology» отмечены для 

Японии окончанием периода ограничений пандемии, посте-
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пенным возвращением к привычному образу жизни. 
Последствия трёх лет «самоизоляции» ещё не закончились, 
возможно, японская экономика выходит из трёх десяти-
летий стагнации, вместе с ней словно просыпается ото сна 
японское общество, пытаясь осознать себя в новой 
реальности.  

Впервые за долгое время вновь начали расти цены и 
зарплаты, больше, чем до пандемии стал приток иностран-
ных туристов (в том числе из России). Всё больше наших 
сограждан получают возможность лично, вживую познако-
миться с Японией. Хотя это ставит и новые цели перед 
японоведами.  

Очевиден спрос на экспертные знания о странах 
Востока, в частности, о Японии. Выставка японского искус-
ства или книга о Японии всегда находят отклик. Люди 
тянутся слушать лекции, приходить на курсы по истории, 
культуре, искусству. Хотя смущает, что часто «экспер-
тами» оказываются блогеры, путешественники, просто 
увлеченные Японией лица. На этом фоне японоведам-
профессионалам и экспертам приходится думать – как без 
лишнего наукообразия сохранить, развить, популяризиро-
вать профессиональные знания о Японии? Японоведам-
профессионалам нужно усиливать участие и в таком 
востребованном ныне онлайн-формате просветительской 
деятельности, чтобы эту сферу не заполонили лишь 
дилетанты (любители и популяризаторы без должной 
подготовки). Многие университеты России стали инициа-
торами онлайн-проектов и лекционных курсов по япон-
скому языку, истории либо культуре. Стали обращать 
внимание на этот формат и частные школы японского язы-
ка, осознав, что только изучение языка вне культурного 
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контекста ущербно изначально и не способно удовлетво-
рить даже любителя. Отрадно, что таковые инициативы 
находят отклик и у японоведов-профессионалов, готовых 
уделить время для подготовки таких курсов. Рост числа 
«самозваных псевдопрофессионалов» отчасти вызван тем, 
что профессионалы не всегда «доступны» для журналистов, 
авторов документальных фильмов, видеороликов и проч. 
Развитие профессиональных блогов, участие в соцсетях, 

популяризация результатов своих исследований молодыми 
японоведами – улучшила бы взаимодействие академичес-
кого сообщества с «миром интернета», любителями мемов, 
наконец, широкой аудиторией. 

Наш дорогой читатель! Книга в Ваших руках – это 
коллективная монография, подготовленная усилиями 
японоведов из разных городов России, при участии коллег 
из Японии, Индии, Китая, Германии и Италии, – призвана в 
числе прочего внести вклад в выполнение задачи по 
популяризации экспертного знания о Японии. В моногра-
фии представлены результаты исследований последних 
двух лет по самым разным направлениям японоведения: 
язык, литература, религия, культура, реалии жизни, поли-
тическое и социокультурное взаимодействие, экономика и, 
конечно же, история. 

Первые две главы монографии подготовлены россий-
скими лингвистами и преподавателями японского языка. 
Открывает монографию глава по проблемам преподава-
ния языка, что в последние годы вызывает живой интерес 
у японоведов: преподавателей университетов, школ и 
языковых курсов. Это даже привело к созданию несколь-
ких постоянных площадок для общения – конференций 
«Японский язык в вузе» и «Японский язык в образователь-
ном пространстве» в московских университетах. Отрадно, 
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что и в Петербурге в рамках регулярных конференций на 
кафедре японоведения Санкт-Петербургского госунивер-
ситета формируется аналогичная площадка. Вторая глава 
посвящена изучению лексики японского языка, что стало 
важным вектором исследований лингвистов-японистов. В 
главе данная проблема рассмотрена как на примере 
отдельных слов, так и их классов, а также в связи с некото-
рыми грамматическими категориями.  

Третья глава монографии рассматривает разные 
аспекты исследований по японской литературе (от класси-
ческих «Записок у изголовья» до современной психологи-
ческой прозы и веб-новелл).  

В четвертой главе нашёл отражение богатый мир 
японских религий, причём порой в довольно интересном 
приложении к повседневным ритуалам и практикам наших 
дней (туристическому паломничеству, «строительным жерт-
вам», использованию благовоний).  

Иным граням японской культуры посвящена пятая 
глава монографии: авторы сосредоточили внимание на 
бытовании различных цветов, предметов, отражению тра-
диционных элементов культуры в современном искусстве.  

Результаты исследований, касающихся реалий печат-
ного дела Японии сформировали шестую главу моногра-
фии.  

Следующие три главы подводят итоги исследований 
в области истории Японии, в частности исторической 
памяти и российско-японских отношений. В седьмой главе 
рассмотрены сюжеты из древней, средневековой истории 

и истории Нового времени. Восьмая глава посвящена слож-
ным отношениям Японии с её ближайшими соседями – 

Китаем и государствами Корейского полуострова. Девя-
тая глава повествует об аспектах истории российско-
японского взаимодействия, преимущественно во 2-й пол. 
XIX – начале XX вв.  
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Завершает монографию десятая глава, где отражены 
исследования отдельных тенденций в развитии японской 
экономики. 

В монографии подчёркнута взаимосвязь современ-
ности с историей страны, это помогает понять процессы 
эволюции социума и логику межкультурного взаимодей-
ствия. Авторский коллектив надеется, что издание прине-
сёт пользу всем, интересующимся Страной Восходящего 
Солнца. Надеемся на дальнейшую плодотворную деятель-
ность наших авторов в рамках очередных симпозиумов 
«Япония: цивилизация, культура, язык» (日本文明･文化史
と国語の国際大会).  

Несмотря на сложную международную обстановку, 
ухудшение российско-японских отношений, причисление 
Японии к «недружественным странам», сокращение источ-
ников финансирования – всё же исследования Японии 
продолжаются. История российско-японских отношений 
знает аналогичные периоды, когда недостатки в диалоге 
на высшем уровне компенсировались взаимодействием 
регионов, отдельных городов и простых людей, активиза-
цией культурных, научных и образовательных связей. Так 
было в первые годы после русско-японской войны, в 
трагические 1930-е и 1940-е, в период холодной войны 
1960-70-х. Будем верить, что потребность в специалистах по 

Японии не угаснет и послужит дополнительным источником 
вдохновения, поддержки для японоведов в эти перелом-
ные годы. 

Для удобства читателя в содержании приведены 
имена авторов разделов монографии; подробные сведе-
ния об авторах (аффилиация) – представлены в конце 
издания. 
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