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СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ТРА)J;ИЦИЯ ЯПОНИИ 
КАК ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОРТРЕТА 

Программа и методические материалы 

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Цель курса-комплексное изучение ряда существенных компо
нентов национальной культуры: взаимовлияние традиционных норм 
права, морали, этнических стереотшюв поведения, рассмотрение 

их воздействия на законы функционирования общества и его отдель
ных составляющих, равно как и на особенности этнопсихологи
ческого портрета. В случае с Японией, учитывая усиление ее роли 
на международной арене, данная задача особо актуальна ввиду 
очевидной значимости определенного комплекса традиций для 
всех сфер жизни этой страны. 

Предлагаемые материалы призваны помочь студентам ориен
тироваться в сложных процессах:, происходящих в современной 
Японии, способствовать определенному улучшению взаимопони
мания при контактах с носителями культуры. 

Приступая к изучению очередной темы, студентам следует 
ознакомиться с ее изложением в Программе, а затем углубить свои 
представления по изучаемому вопросу, обратившись к литературе, 
список которой приводится в конце настоящей работы. Рекомен
дуется обращение к данным методическим материалам перед 
прослушиванием конкретной темы курса, что улучшит восприя
тие лекции студентами и будет способствовать развитию диалога 
лектора с аудиторией, предварительно уже составившей себе 
представление о рассматриваемой проблеме. 

При изучении востоковедной тематики практически невозможно 
обойтись без широкого применения имен собственных, различных 
терминов и понятий. Рекомендуется использование при подготовке 
и во время занятий разнообразной справочной литературы и 
словарей. С целью некоторого облегчения этой задачи в пособии 
приводится не только русская транскрmщия, но и оригинальное 

иероглифическое написание соответствующих: слов, при необходи
мости сопровождаемое сверху и японской записью прочтения 

~ ю~ tt. 

иероглифического сочетания в виде азбуки-фурнгана ~ ~ {[[~. 
Употребление имен mодей соответствует нормам японского 

языка: сначала фамилия, а затем имя. 



Введение 

Обращаясь к этнографии чаще всего говорят о традиционном и 
специфичном. Данная работа связана с этим в весьма определенном 
аспекте - речь идет в значительной мере о традиции и характере 

заимствований. За более чем полуторатысячелетнее существова
ние японского этноса в результате взаимодействия на местной 
почве разнообразных компонентов этногенеза сложился весьма 
самобытный национальный культурный комплекс. Для Японии 
вопрос о традиционном и его противоположности (нововведениях, 
шmовациях) является чрезвычайно сложным. Выделить заимство

ванное (экзогенное) и возникшее без влияния извне (эндогенное) 
крайне нелегко. 

Связан с этим и вопрос о якобы «вестернизации» Японии. 
Важно рассмотрение форм сочетания и взаимопроникновения 
«западных» и <<ТрадиционнЫХ>> эле.ментов, специфика «усвоения» 
культуры Запада. Активное взаимодействие японской культуры с 

Западом длится около полутора веков, с сер. XIX в. Переход к 
взаимопроникновению на.метился крайне быстро, хотя поначалу 
культуры и представлялись несовместимыми. Можно говорить о 
включении западных черт в традиционные, и наоборот, о сложном 
синтезе и т.п. Порой придается значение чисто внеIШiе.му преоблада
нию «западных» форм. Но нельзя забывать о наличии у Японии 
уникального опыта творческих культурных заим'-'ТВОВаний, восходя
щего ко временам начала формирования этноса, при сохранении 
индивидуальности и самобытности. Рассмотреншо подобных вопро
сов в значительной степени и посвящен данный спецкурс. 

Представляется необходимым особо оговорить ряд проблем 
терминологического свойства. 

Так, весьма условен термин «западнаЯ>> в применении к обще
мировой «интернациональной» культуре, у которой в действи
тельности нет некоей «чистой» от местной специфики формы, 
а есть лишь локальные и национальные варианты. Такова и 

современная культура Японии. Поэтому утверждения о так 
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называемой «европеизацию> Японии не менее шатки, чем противо
поставления «Запад-Востою>. 

Генезис «западной» культуры на базе национальных форм 
культуры народов Европы шел постепенно ввиду длительности 

контактов, способствовавших сближению (времешrые и этнографи
ческие детали здесь прослеживаются вполне четко). Распростране

ние «западного» в развитых культурах афро-азиатских стран, 

крайне усилившееся во второй половине ХХ в., процессы 
«интернационализацию> куда сложнее. Исследование общих 
закономерностей становления современной «общемировой» культу
ры требует изучения разных народов. Попыткой рассмотрения в 
таком контексте Японии является дашrый спецкурс. 

Кроме того, необходимо четко представлять значение самого 
термина «культура>>. Обычно под этим подразумевается совокуп
ность достижений человечества в производственном, общественном 
и умственном отношении. Часто выделяют также материальную и 

духовную ее составляюIЦИе. Материальная культура -это предметы, 
созданные в результате разумной деятельности человека и 
относительно стабильные во времени. Духовная же культура 
представляет собой некую информацию, которая может быть 
зафиксирована как в памяти человека, так и в созданных им 

предметах (книги, произведения искусства и т.д.), за счет чего она 

непосредственно связана и с материальной культурой. Регистри
рование и систематизация духовной культуры осложняется еще и 
тем, что она проявляется очень конкретно во времени, определяя 

формы поведения. В живом сознании человеческого коллектива 
присутствует не вся сохранившаяся фиксированная информация, 
а лишь ее часть. Значительные пласты «мертвоЙ>> информации 
восстановимы лишь путем исследований. В условно-знаковой 
форме информация содержится в любом предмете материальной 
культуры, но адекватно эта информация воспринимаема только 

при учете временных факторов и с позиций данной культуры 
(порождая ощибочные суждения в иных случаях). Порой уместно 
при изучении рассматривать не материальное либо духовное, а 
цельные комплексы, или сферы культуры, где есть и то и другое, 

исследовать проблемы на стыке различных наук. 
Нельзя однозначно разделить и сферы деятельности человека. 

Индивидуальность поведения в рамках семьи либо этноса ярче 
проявляется в бытовой сфере - в отличие от сфер, где личность 
выступает как член группы (части этноса с общим социальным 
статусом, политическими интересами, профессией и т. п.). Через 
формы индивидуального и семейного поведения, вырабатыва
емые этносом, этническая специфика быта влияет на особенности 
группы. В свою очередь на быте групповая принадлежность 
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отражается лишь косвенно, при том, что весьма существенво 

сказывается на формах группового поведения (ныходя и за 
пределы этноса). 

Формы быта (как комплекс форм поведения и элементов 
материальной культуры)- прежде всего прямо обусловлены этни
ческой принадлежностью, местом в семье, коллективе, привыч
ками, а не групповой принадлежностью или индивидуальными 
намерениями (т.е. не служат сами по себе показателями социаль
ного престижа). 

Ряд сфер жизни имеет обыденный и специальные аспекты. 
Лиmъ поведение специального аспекта выделяет индивида как 

личность или как члена группы. Обыденны же - общепринятые 
формы поведения; следование нормам и обычаям «растворяет» 
индивида в обществе (нейтральная модель поведения не может 
свидетельствовать об особом положении личности). 

Такой подход к понятиям быта и обыденной жизни позволяет 
отделить этнографическое исследование от социологического. 

В предмет этнографии доклассового общества, с не вполне 
четкой групповой специализацией, входит и культура, и поведение; 
здесь социология не отделена от этнографии. В классовом же 
обществе бытовые и обыденные формы поведения изучает 
этнография; формы культуры становятся предметом иных наук 
(искусствоведения, экономики и пр.); формы группового 
поведения - предметом социологии. Исследования социологов 
часто затрагивают процессы изменения духовной культуры, 
общественных отношений (абстрагированно от материальной 
базы и от семьи), форм общественной организации, эволюции 
этических норм. 



Тема I 

ЭТНОГЕНЕЗ И ПРОL!ЕСС ФОРМИРОВАНИЯ 
ЯПОНСКОИ КУЛЬТУРЫ. 

ОПЬП КУЛЬ ТУРНЬIХ ЗАИМСГВОВАНИЙ И 
ВЗАИМОДЕЙСГВИЯ С ИНЫМИ КУЛЬТУРАМИ 

КАК ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ТРАДИЦИЙ ЯПОНЦЕВ 

Опыт заимствований с древнейших времен: формирование 

традиций заимствования и восприятия при сохранении выражеIШой 

самобытности. 

1. Характер этногенеза японцев. 
1.1. Формирование антропологического облика древних япшщев: 

- на южномонголоидной основе, 

- со значительным влиянием тихоокеанских вариантов 

восточномонголоидного типа, 

- существенным включеIШем айноидных черт (древнейших 

жителей японских островов). 

1.2. Основные составляюш;ие этногенеза: 

1 пласт - айнуиз Юго-Восточной Азии, откуда в рашпою эпоху 

заселялись Австралия, Полинезия, Микронезия (особое 
положение языка айну и отсутствие, видимо, родства с 
аустронезийскими языками - косвенное доказательство 

древности пребывания айну в Японии), 

П пласт - южномонrольский, или малайский тип (в действитель

ности - протомалайцы, поскольку проникают на Японские 
~J::lt' 

острова еще до эпохи ЯеИ iJ11\1:. (III в. до н.э. - III в. н.э.), тогда 
как расселение малайцев имело место лишь в VII в. н.э.), 

Ш пласт - юЖНЦiе, индонезийские элементы (наличие связи 

японского языка с аустронезийскими), 

N пласт - миграции корейских и северокитайски:х груmт племен в 

последние века до н.э., усиление удельного веса дальне

восточных монголоидов (наличие общего лексического 
пласта в корейском и японском языках). 
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1.3. Постепенное слияние древнеяпонских племен и формирова

ние японской народности, основой которой обычно называют 
-'{:>*С: 

группу племен Яма то * flJ: 

- племя эбису ~, ~' ~~~ также известное и как эмиси, или 
эдзо, предки современных айну 71 J. (в основном - ceвepo

r11v L vp j 

восток о. Хонсю *11
1
1
1 ), 

- племя «пещерных людеЙ>> коробоккуру, либо коропоккуру 
-Ji? <' t 

(«земляные пауки» цутигумо ±~!il*), по мере переселения 
с Азиатского континента, оттесняли аборигенов с Хонсю на 

;;{_ .:f' li-::> t.H' е:·· j ~ 19 ? L 1ф j 

Эдзо !1!~~ (Хоккайдо ~t#fiJ!! ), КЮсЮ 1111
1
1
1 и РЮкЮ 

~) v.j> j Е:" vJ> j ;/'1, ') С j 

:EJfEfjf<jllJ !В, 
- '@'t:.tнr '@'t:.~ ф A=f:; /... - кумасо н~~' н~ ~=з, нередко иденти ицируемы с хаято ~,;\.; 

юг о. К.ЮсЮ, вероятность индонезийского происхождения, 

- племенаидзумо /±1~ и тэнсон7(.~ (о-ва КЮсЮ, Сикоку 12900, 
частично-ХонсЮ), составившие ядро союза племен Ямато. 

1.4. Характером этногенеза обусловлено и присутствие в мифо
логии сюжетов, имеющих прямые аналогии в культуре иных 

народов - свидетельство складывания этнических традиций в 

условиях активного взаимодействия различных по своему 
происхождению компонентов; раннее становление традиций, 

связанных с восприятием, заимствованием элементов и целост

ных комплексов, прmпедших из иных культур. 

1.5. Материалы археологических раскопок как еще одно свиде

тельство формирования общности на базе комплекса различ
ных по своему происхождению культур. 

'/J'/v t_:: 

2. Заимствование китайской иероглифической СИ'-"Гемы письма 1~* 
как первый опыт обращения к китайской культуре в 30-с гг. VI в. 

~~'?~,t? 

З. Проникновение из Китая буддизма 1~ f!i. , конфуцианства 
t:: 1ф tJ~ < 
ffт~ как дальнейшее развитие процесса заимствований в VI-VII вв. 

6 



4. Складывание системы правового государства рнцурё-кокка 
t') "") t') J:. ? ::.. ,., f.p 

{f: f100 * на основе рецепции китайского права в ходе 
~\,Ч~>t,)>1,\ Llv 

осуществления реформ Тайка :::k1~c3(~. 

5. Существование науки о Европе - «голландоведения» рангаку 
t:>lvt.>~< ~.:. < -i!°1''c; < 
fl1 ~ в условиях политики национальной самоизоляции ~ 00 ~~ 

,;{_ l! 1..:. t.:°P 

в эпоху Эдо iIF1~1-\. 

6. Активное восприятие европейских культурных комплексов во 
~1''\.:. 1-'L/v 

второй половине XIX в. после Мэйдзи-исин ~ 7i:J*'1t№f; проникно
вение и распространение не только естественнонаучных, но и 

гуманитарных знаний: философии, идеологии, политических 
теорий. 

7. Гибкость в восприятии и взаимодействии с элементами иных 
культур как результат широкого обращения к заимствованиям на 
протяжении всей истории развития (проявляющаяся в том числе в 
таких чертах, как веротерпимость и т.п., запрет распространения 

христианства в XVII в. по мотивам политического, а не религи
озного свойства). 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Особенности этногенеза японцев. 

2. Черты сходства древней культуры Японии с культурами других 
народов. 

З. Особенности мифологии Японии как синтеза различных по происхож
дению элементов. 

4. Обращение к опыту Китая во времена возникновения раннефеодаль
ного государства в Японии. 

5. Характер восприятия материковой культуры Японией. 
6. Убедитесь, хорошо ли Вы усвоили иероглифическую терминологию 

данного раздела. 



Тема II 

ОСОБЕIО-IОСГИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ 

СГРАНДАЛЬНЕГО ВОСГОКА В КУЛЬТУРЕ ЯПОIШИ 

lt'/vJ:.? 

НЕЗЫБЛЕМОСТЬ ПРИНЦИПА ИНЬ-ЯН ~ ~~ 
В ЯПОНСКОЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ 

1. Однозначный приоритет отношения государь-подданный 
< lv l.,/v (J) € 

~ Е2: Z ~ со времен складывания раннефеодального государства 
в Японии. Его безусловное превалирование над отношением oтeц-

~ LC1.> IA.: L~ 

сьm ~ т z~ вопреки исконной китайской традиции. Японская 
трактовка пяти основных норм [человеческих взаимо]отношений 
:_•У) lv ~ \.,(J) L,;ft \.,]j. <lv l.,/v С1.> € ~? Ь С1.> ~"'? 't:, ,t? J:.? (!) \.:. J; 

.JL-f1f6 < ~-тzт, ~§!z~, ~~тz.531J, ~~ zJ=f, 
11. ? 1ф ? (!) t., lv L J; ~ J; ? 

Jm 17:. Z 1~ ) наряду с вариантом, приводимым в «ШуцзIШ> Г ~*Ш J, 
t:,t:, !i € 1:t1i1'i1t'"?< t.,.7j. 1Ы.:. 1-;1: с!::Ъ .td.1:: :i cl-;t-?.,...)t.,~ 

гл. «0 Шуне» (X:1J-~, ffl::ft~ , ~:if~, ~1f$ 
:. t±:.? 
-=fft~). 

2. Формальное «почитание» и сохранение императорской династц 
невзирая на фактическое отстранение ее от реальной власти. 

-Clvlh'v' 

З. Применение теории «небесного мандата>> 7( 1frr в отношении 
смены династий сёгунов, но не императоров. 

4. Значение происхождения (генеалоrии). 

4.1. При всей своей «буквалъностю> в рецеIЩИИ китайского права 
f:.1.r''/J~ i.P'v' l...lv 

во времена «реформ Тайка» *1~ ~~ переход от китайской 
традиционной «феодализации чиновничества» к специфически 
японскому «оделевию чинами лиц благородного происхождеНИЯ>> 
и обращение должностных владений в частные, 

4.2. возведение генеалогии всех трех бакуфук одному предку -
itlt'b ""( /v(J)? 

императору Сэiiва nfflJ х~ (858-876 rr.) и недопустимость 
занятия поста сёгуна лицом иного происхождения (регенты из 
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II? t:. J:? L-? 1t lv tJ•M!.< 

Х6дз§ ~t {~ ~fi , канцлер-кампаку riJJ В -Тоётоми Хидэёси), 
~ с..ье, 

4.3. Фудзивара •J.Ж в формальной роли сёгунов Камакура
tJ\~ < е, lt< ~" 

бакуфу ~~ат (1226-1252 гг.) по отсутствии преемников 
,,_t1.Ъt: 

данного поста из дома основателей бакуфу МШiамото - ~ 

РАЗДЕЛЕНИЕ УРОВНЕЙ ВЛАСГИ В ГОСУДАРСТВЕ 
КАК ИСТОРИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ 

"(} ,,.. ::. 
1. Древняя правительница Химико Щ. ~ J15f как религиозно
культовый лидер и делегирование политических аспектов власти 
ее брату (ок. 111 в. н.э.). 

~ С:Ь ~-lt-:> L- J: ? tJ•lvlt < 
2. Владычество дома Фудзивара §J.Ж tfi~ · IJ В (использова
ние уз брака с императорским домом) при сохранении «божествен
ноЙ>> линии императорской династии (794-1185 гг., формально -
857-1228 гг.). 

~[_, 

З. Возвышение военного сословия буен JJ:t± (X-XII вв.) и 
установление системы политической власти в форме «военного 

l:f<~ 

правительства» бакуфу •Я1 во главе с правителем-сёгуном 
LJ:?<•Jv 

~~ 1fl (~~ 1!l) в 1192 г. (по завершении борьбы между крупнейшими 
"'"' L lf lv С. 

военными домами TaйpalfS~ иМинамото~~ в 1156-1185 гг.). 

4. «УзурпаЦИЯ>> власти в бакуфу регентами из дома Х6дз§ 
II ? С. J: ? \...,-:> lt lv 

~tf~ ~-(использование уз брака с основателем 1 бакуфу-
.1f.t1. t С: J:: tJ t.: t 

Мш1амото-но Ёритомо rJЖ.fП~ )1 при Камакура-бакуфу 
tJ•*<e,1i<~ 

~~ •m (1192-1333 гг.) и формирование трехступенчатой 
структуры власти (не имеющий реальной политической власти 

1 По вышеназванной причине следует именовать 1 бакуфу по назва
нию столицы - Камакура, а не по имени основателя династии Мннамото 
в связи с отсутствием преемников власти m сёгуна, принадлежащих к 
даmюму роду (формально - 1203-1333 гr.). 
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император - не имеющий реальной политической власти сеrун -
обладающий таковой властью <<реге1m> ). 

-с /vU)? 

5. Тщетность усилий императоров 3С ~ по возвращенmо власти. 
5 .1. Стремление к возрождению реальной политической власти 

императорского дома и создание системы монастырского 
li'/vit\.' 

правления инсэй ~JG~ (1087-1192 гг., формально 1086-1333 гг.) 
как альтернативной формы госаппарата, учрежденного экс
императорами во времена власти Фудзивара, 

5.2. попытки императоров вернуть власть во времена бакуфу 
:: с 1"1 -с /v(J) ? 

(смута императора Готоба ~ J~~~ "* ~ ГОДОВ сgкю 
l...J:?~iф?(J)t°::>/v 

Jf(!Л Z ~L 1219-1221 гг.; «реставрация годов Кэмму» 
1t 1vu ~~ф-?::.? :::t:...,,::: -с /v(J); 

~~ 9=1• императора Годайго1~~№Л ;R~ 1334 г.). 

li < .&> 
6. Система «военного правления» бакуфу •m -кон. ХП-

ю)"t < t;i ]j.t.t ъ с 11 < .&. 
сер. XIX вв. (Камакура •:!,или Мннамото-бакуфу ?JЖfJ)ff ; 

tJ~~Ъ ;ЬL-Ю~;>})l't<~ ~)! 

Муромати ~тт, или Аснкаrа-бакуфу ,@flj 5m; Эдо iI?, или 
t < ;>)~р l"t< .&> 

Токугава-бакуфу 15) 11 fJWf ). 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Особенности восприятия «ИНЬ-ЯН>> в Японии. 
2. Формирование и развитие традиции «разделения власти» в Японии_ 

З. Отстранение императора от реальной власти в истории Японии. 
4. Убедитесь, хорошо ли Вы усвоили иероглифическую терминологию 

раздела. 



Тема III 

ЯПОНСКОЕ ПРАВО В КОНТЕКСТЕ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ ОБЩЕСТВА 

Общий ход эволюции права Японии как отражение активности 
в восприятии извне, самобытности в интерпретации воспринятого, 
стремления к стабильности в поддержании и сохранении правовых 
(равно как и иных) традиций. 

Понятие традициоmюго права Японии как права письменного, 
всецело принадлежащего к системе права дальневосточного типа 

и еще абсолютно свободного от влияния «западныХ>> образцов 

(Vll- сер. Х1Х в.). 
С.Охранение общего стиля «поддержания традиционности» и после 

перехода к усвоению «общемировых:>> образцов культуры, в том 
числе и в правовой сфере (начиная с Мэйдзи-исинв сер. Х1Х в.). 

:. ·t: . .''v\ 

«дРЕВНОСГЬ»-КОДАЙ ti{~ (VП-IX ВВ.) 

Времена так называемого «правового государства>> рицурё-кокка 
l'J ') l'J J:.? .:. -?1.J~ 

1$% ОО* - это эпоха оформления феодальной государствен
ности и централизованной монархии (преимущественно - по мере 

t::..'v'iP 1.J>'v' \.,/v 

осуществления с 645 r. реформ Taiiкa :k1~ ~~),обусловивших 
переход от обычного бесписьмеmюго права к письменному с явной 
ориентацией на рецеmr;ию права Китая как страны с давно сложив
шимися юридическими и феодальными институтами (воздействие 
этих процессов и на характеристику самого наименования эпохи -
1) ~ 1) J: ? :. "? 7)> 

1$% ОО*>· 
При разработке права на основе рецеrщии китайских уголовных 

1? "') 1? J: ? 
и гражданских кодексов $% (кит. люйлц яп. рицурё) династий 

i''v' t? 
Суй ~tf ( 5 81-618) и Тан f1i (618-907) во многих случаях самобыт
ные, типично японские реалии в конечном итоге беруr верх. 
Таким образом, это была, несмотря на кажущуюся порой чрезмер
ною буквальность, рецеIЩИЯ формы, накладывающая весьма 
существенный отпечаток, но не означающая отказа от собственно 
японских традиций и не нарушающая их внутренней сути. 
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1. Восприятие рисосеяния как фактор, также оказаnпшй воздейст
вие на застойный характер отношений в общине и таким образом 
на усиление роли «группового сознания». 

l±lv-C:'lv 

2. Заимствование из Китая надельной системы хандэн ~I ЕЕ , 
::·1I 

введение системы nятидворок-rохо Ji 1*, связанных круговой 
порукой с целью выполнения ими фискальных обязанностей 
перед правительством, как существенный момент в укреплении 
чувства коллектива в каждом отдельном звене и общине в целом. 

З. 604 г. - «Семнадцатистатейвая конституция принца Сlтоку» 
l-J::?c!::< f.::1t'l, (J)~t/vl!? t:$?l-i?L.J:?(J)l't/vl~? 

~~ :i:-=f Z l/i1~ (известна также и как +-t{~Z ~1~ ). 
t.::. 1t 'IO' tJ•lt' t.., /v(J);/f.::. .1:: (J) t') 

4. 645 г. - «Манифест Taiiкa» * {~ qf(~Jf Z ~ из 4 статей. 

t.::.H;J.? t')-?IJ J.:? 

5. Своды законов Тайх6-рнцур§ *Jt 1$% (либо *Jf1f:%, 
J:?-??IJ-?t'JJ:? 

совр. :k3!:1$%) 702 r. и Ер6-рнцfрl ~~ ~% 718 г. были 
составлены на основе более ранних, не дошедших до нас кодексов: 

.:td?~IJJ:? ~J:~fJЧ"J:bt'JJ::? 

Оми-р§Ш:iI % 669 r. и Киёмн[rа] хара-р§№~&р )Jj{ % 682 г. 
6'.>TtJ> ~ J:~l-:tl? VJ-? t;i J:? 

(известного и как Асука-Кнёмнхара-рицур§~J~1r~~~)Jj( :$% ). 

6. Практическая эффективность кодексов не оправдала 
ожиданий, что было вызвано в экономическом плане развитием 
частной феодальной земельной собственности, а в политическом -
ослаблением реальной власти императора. 

7. Хотя чисто формально свод законов Ёр6-рицjр§ как существен
но переработанный вариант Тайх6-рицур§ с некоторыми дополне
ниями и изменениями и считался основным, как дань традиции, 

вплоть до Мэйдзи-исШI, т.е. свыше тысячи лет2 (распространение 
так называемого «законодательного прецедента» (не судебного) в 
японском средневековом праве).. 

2 Равным образом все эти годы оставался императорской столицей 
Киото. 
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~i<Ji·:H.tl.-' 

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ-ТIОСЭЙ tiJ ti!: (Х- XVI ВВ.) 

Средневековье-т.Юсэй - преимущественно эпоха 1-П бакуфу 
tJ•*<~l;!<b tr6*~1'f<b 

(Камакура-бакуфу •:t -~ и Муромати-бакуфу ~IНТ 5m, 
3tJ Lt.Pn' 1-;r < ь 

либо, по имени правившейдинастии,Аснкага-бакуфу Jf:flj •J&). 
Меньшее влияние рецепции китайского права в формальном 

аспекте при усилении ее в сфере политико-идеологических устоев 

правового регулирования. 

-С /v(f)? 

1. С одной стороны, политическое бесправие императора Л ~ 
<~ <~J:~ 

и придворной аристократии кугэ ~* (иногда - кугё ~!ШР ). 

2. С другой стороны, концентрация реальной власти в руках 
1·;ЦЬ 

военного правительства бакуфу •J&, во главе которого стоял 
-fi· ~ '~ ' t:. 1.-' L J: ? <'' lv 

сэйи-тайс8гун flE~ }( ~fj-Щ (чаще - просто сёгун ~fj- Щ, в 

современном написании - ~~ .Ж ), и своего рода «новой знатю> -
~L 

вое:mюго сословия буен ~ ±, возникшего на фоне краха надель
ной системы хандэни государства «рицуре». 

l'ilv<::.•lv 

3. Приход на смену надельной системе хандэн ~I fE новых форм 
феодального землевладения (крупные частновладельческие поместья-

L J: ? *-.lv 

усадьбы сёэн tt 1ЖJ ), развившихся на основе различных типов 
частных пожалований (кормовых, ранговых, должностных и т.п.), 

существовавших в виде как бы исключений со времен самого 

введения надельной системы в Японии (главным постулатом коей 

полагалось регулярное перераспределение наделов на основе 

принципа государственной земельной собственности). 

4. Введение военно-ленной системы землевладения тнг8ти 
~~-J: -j i? 

9Ш 1т № (совр. ~ 1т ±-U! ) как средства оделения наделами 
~~\.., 

представителей сословия буен ffC ±. 
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5. При номm1альном сохранении юридической силы законов 

р~ и, опять же формальном, существовании центрального 
административного аппарата, соответствующего нормам рвцур8-
кокка, формирование правовой системы и аппарата управления, 

отвечающего потребностям новой власти военного 
1~<~ 

правительства бакуфу!/if:~. 

6. Основа центрального административного аппарата бакуфу 
t;, 1ф ? j:3? $~1 L J: < -\tlt' 

q:t :9с 1В:;* ~fli!J : 
*lv~::.;s <tlv~J: 

- мандокоро ~m (первоначально - кумондзё~Хm) -
гражданская управа, 

O.t:?l:J:?Liф? 

- хSдз&Ю ~ ~~ - Государственный совет (с 1225 г., 
времен Х6дз8 Ясутоки )~ 

t/vf:Jlф?t.:.J:. 

- монт.Юдзё rc:i~ r±m - судебная управа, 
~tt~lt'~·.:.;s 

- самурай-докоро {~ m - военная управа. 

7. Основа местного административного аппарата бакуфу 
f:Jl1? ~lt LJ:<-tt1t' 

i:f!!jj" 1it * Jtlffflj : 
Liф~: 

- сюго ~- - военные губернаторы провшщий, сперва имено-
-t-?--=> 1t' $\.... 

вавmиеся с6цуибуси *!!t 1.§1 М f~ , 
t.:.~? LJ:?~lv 

- дзит6 №~ - представители в поместьях ~ 111 (чем 
обусловлено и существование еще одного почетного 

;s < t.:. .cp ? ;s?::. < -ё"? -?\,\ ~ \.... 

наименования поста сёгуна - "А+ "А [if ~ ~ М f_t, 
;s < t.:. 1ф ? ;s -=> ::. < -ё" ? -:> 1t' 11 L 

:t\ + :t\ ~ $ ll§. :fm f~, что означало «[верховный] 
соцуибуси [всех] 66 стран-земель [Поднебесной]», либо 
«[главный] сюго [всех] 66 провинций [Японии]»). 
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8. Правовой свод Камакура-бакуфу- «Уложение годов Дз&Й>> 
t: J: ? *- "' L- ! ъ < 

1232 г. ( ~ :7k ~ (З Дзёэii-снкимоку), известный и как 
=: itPl"!lt' l.-! {> ( 

«Судебный кодекс» ~ ~J& J:t § Го-сэйбаii-сикимоку: 
- включает 51 статью, 

li ? t. J: ? ~-t ~ ! 
- составлен по приказу Ходзё Ясуrоки ~tf~ ~а~ (1183-

t..-=>ltlv 

1242 гг., Ш-й снккэн ~Л:.№ из дома Х6дз8), говорившего о 
необходимости доведения содержания законов до всех, 
чтобы не превращать их для народа в <<Ловушку, подобную 
оленьей западне», 

- фактически первый для эпохи бакуфуопъп обобщения в обще

государственном масштабе норм местного обычного права 
(тем не менее, служил основой управления лишь в землях 

сёгуна), 

- сообразно идее о «законодательном прецеденте», законы, 
изданные прежними правителями, всегда считались перво

основой последующих уложений (таким образом, данный кодекс 

впоследствии рассматривался в качестве краеугольного 

камня правовой системь1 всех бакуфу). 

9. Правовой свод Муромати-бакуфу- «Уложение годов Кэмму» 
•t lvtr t.., ! ъ < 

1336 г. (~°iit :r.\: § Кэмму-сикимоку): 
- включает 17 статей, 

- значение и применение идеJIТИЧВО вышеупомянутому Дз8эй-
сикимоку. 

1 О. Появление ко временам «эпохи сражающихся провmщий>> 
-\tlv=: < \.:1:::1.-' l':l:/v 

lIOG~ ~1~ (1477-1573 гг.) княжеств хан r.I, возглавляемых 
t.::lt 'J.f. J;. ? 

князьями даiiм8 :k~ - очередной новой, действительно крупной 
формы феодального землевладения, характеризовавшейся сильным 

феодалън:ы:м иммунитетом в виде практически автономного 

местного самоуправления. 
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11. Превалирующее значение в XV-XVI вв. во времена «эпохи 
-tt lv:_° < i: t:.lr' 

сражающихся провинций»~~ тff-'t не кодексов центрального 
it lv ,:_° < tJ)l1 ? 

правительства, а права отдельных княжеств ( ~~ ~(1t, либо 
)i,.Jv:::_ < 11? 

71'~ r:t>. ) в виде разработанных местных кодексов и судебников: 
tJ)~tJS ~ :}3:}3? 'f:;, 

- собрание законов Кабэгаки ~-- дома Оути * ~ из Суд 
-tiO? 
№JIW, 

-Ь•f,t. t < ~< 
- собрание законов Кана-мокуроку {&~ § ~ дома Имаrава 

1, \ * tJ~ tJ -t Q 7)~ 

д, J 11 из Суруга ~т, 
1.:-lv-Ь•\,\ \..,.lф? t:.-c 

- собрание законов ДзинкайсЮ m1'f=~ дома Датэ {jtiШ 
t.~"') 

изМуцу~~' 
f:.ltf-!. L./vlf /v i.Pl1? 

- собрание законов Такэда Сингэн ках6 ~ S3 1~ "fZ. *1:}:;. дома 
t:.ltt~ Ю•lr' 

Такэда ~ S3 из Каи f:f3 3:Ё в двух частях и др. 

~ /v{t\,\ 

РАННЕЕ НОВОЕ ВРЕМЯ JJitlt КШIСЭЙ(КОR XVI-CEP. XIX В.) 

Раннее новое время кинсэii - времена Ш бакуфу ( Эдо-бакуфу 
*- l:' l'i < .&> 

iI? ftf m либо по имени правившей династии Токугава-бакуфу 
~ < ю~ь 11< .&. 

i~Jll ~НЧ). 
Стабилизация феодальных отношений в первую половину 

эпохи Эдо (ХVП-ХVШ вв. ), а затем постепенный процесс их 

разложения во вторую ее половину (XVIП- сер. Х1Х в.) при 
сохранении политического единства в рамках Эдо-бакуфу. 

16 



Законодательство Токуrава (а ра~но и предшествующего 
-с lvtJ~ с ? lt \"'.) 

периода объединения страны х r {fJf. ~ ) - заключительный 
период в традиционном японском правотворчестве; резкий 
поворот от автономии феодального иммунитета к «закону 
сверху>>, по-видимому, усугубленный принятием ориентации на 

:t? :Ь~ < 
конфуцианство времен китайской династии Сун*~ (совр. * 
~ 7-, букв. «сунское учение»), часто именуемое неоконфуцианством, 
либо чжусианством. 

Формирование системы взаимоотношений бакуфу и княжеств -
lt < l'i!vt~ lt 'itlt \ 

бакухан-тайсэй •йt {2fs:ffj1J при сохранении оnределеююго весьма 
значительного иммунитета княжеств (на этом этапе нормы местного 
права уже не могли противоречить законам правящего дома 

Токуrава, номинально действовавшим лишь в землях сёгуна). 

1. Подготовительный этап в эволюции права эпохи Эдо (два 
последних десятилетия XVI в., формально не относящиеся к периоду 
правления династии; времена, когда завершался период объединения 
страны); характер этапа преимущественно определялся указами 

с J:. U;:{). -с:· i. l 

Тоётоми Хидэёси :ft gf 1i 5 (1536-1598 гг.), И3данными в 80-90-х гг. 
XVI в., фиксировавшими систему так называемых «феодальных 

;J..;..Ji.lv 

статусов личностю> ~ 7J, т.е. социальных статусов: 
t~ \, \ ::::... ? lt !v i? 

- тайк6-кэнти ЖМ ~№ 1582-1598 гг. - перепись земель и 
прикрепление крестьян к земле, 

- указ 1588 г. «Об охоте за мечами [т.е. об изъятии оружия]» 
iJ'f:.ft,-/)\~ (/) t\,lt' 

JJ~~ z#, 
- указ 1591 г. «0 закреплении социальных различий» (Мибун-но 

7-J..Ji.lv (/) -с v'nv' 
тэйрэй ~ iJ- Z JE fjiJ , известный и как Мибун-т6сэйрэй 
;J..;..Ji.lv с ?itv'nv' 7-J..l:/·lv 1:on1t' 
~iJ- *!Effi!Jfз ,либо Мибун-х6рэй~7i'r:Ji.%), 

- указ 1591 г. «0 переписи деревень и дворов» (Хиrо-бараи рэй 
'(}с it t) \, \f[,\, \ 

Atffl #), 
:::: 1:::...1v (';J..;.. 

- введение системы пятидворок-гонингуми 3i Л *Ji, связанных 
:(t,)vf~lt'-\t~ l:::.../v 

круговой порукой (рэнтай-сэкшшн J!!1W Jf {f:) в выполнении 
фискальных обязанностей перед правительством. 
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2. Становление законодательства эпохи Эдо как развитой системы 
(преимущественно 1603-1615 гг.). Складывание системы сословных 
кодексов, основная цель которой виделась в закреIDiевии социальной 
иммобильности в стране, а в качестве средств достижения таковой -
строгое определение обязанностей каждого из компонентов 

L G7:>?:. :'H"J:? 

сословной структуры си-н6-к6-сё ± " I Piff (мужи [воины] -
земледельцы - ремесленники - торговцы), в общем, выдержанной 
в конфуцианских принципах: 

< lf L,lф? 

- 1613 г. - Кодекс для придворной аристократии%* [ ~] 
1'±-=> ~ 

1Е~ (куrэ [сЮ]-хатто ), известен и как КуrэсЮ-годзВмоку 
< lf \А ? :." t.:. J: ? t < 
%*~ т~ § , 5 статей, 
1615 г. - Кодекс для императорского двора и придворной 

~lv~•?~~O~ <~ LJ:ti-=>t 

аристократии ~tp fF %*~№Jt (КинтЮ нараби-ни 
кугэ сёхатто ), 17 статей, 

~Н L J: li-=> ~ 

- 1615 г. - Кодекс для военных домов jt*~.fH~lt (Букэ
сl!хатто ), 13 статей, 

lit.:. ь '= li-=> ~ 

- 1632 г. - Кодекс для хатамото Лj\* Y~J.t (Хатамото
хатто), 9 статей, 

LJ:Lli'='C: 

- 163 5 г. - Кодекс для военного сословия М§ ± rE J3t 
( Сёси-хатто), 23 статьи, 

- 1665 r. - Кодекс для буддийского духовенства 
\.... J: \.... 1ф ? t:. '-'' lv li-:> ~ mi* ~~JGrt~ (СёсЮдзиян хатто), 9 статей, 

- 1665 г. - Кодекс для синтоистского духовенства 
\....J:\....~ Ь€ t.J•lvlЬ\....1'±-JC: 

blfifd: *'i:§: jjiф.:f: У~~ ( Сёся нэги каннуси хатrо), 5 статей, 
- жизнь простонародья регламентировалась преимущественно 

iO ~пю~~ 

многочисленными «предписаниями» о-фурэгаки q&p ~!k • , 
содержание которых зачастую вносилось и в регистрационные 

:." 1.: м· Ji.. ~ J: ? 

книги-журналы пятидворок 3iA*Jl lfl , ведение которых 
вменялось в обязанность руководству каждой деревни 
trb~< l.:/v tr~t.J~t.:.~lv~< l:.t.J•f.:. ~lv~< 

( f'i° f~ А , также известных и как f'f Jj -=. ~ и itf!jJ .:=. 1~ ). 
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3. Период окончательного формирования правовой системы 
Эдо-бакуфу(в основном - до сер. XVIII в.), в наиболее концентри
рованной форме нашедший отражение в двух документах -
«Стостатейном завещании Иэясу» и «Кодексе из ста статей»: 

.!:: < ;}>b-\!-1.-ЧtlvV-~-::iЮ•CJ:? 
- 1616 г. - Токуrава сэйкэн хяккадзс t~Jll JЗХ• Effmif~ 

(Стостатейные установления Токуrава, обычно упоминаемые 
в отечественной и западной историографии как «Завещание 
Иэясу» ), политический завет-наставление основателя династии 
Токугава наследникам, 

:t3 ~ t:::. ~ '/)) ~ '()- ~ ':) /J• с J: ? 
- 1142 г. - о-садамэгаки хяккадзс 1Щ1 Ж:J: aiif~ 

(Кодекс из ста статей), свод уголовного и гражданского права, 

- оба документа вместе представляют собой изложение 
установлений прежних бакуфу и норм обычного права, 
данное как бы сквозь призму официальной идеологии 
неоконфуцианства как его понимали японцы того времени, 

- до сведения субъекта права (народа) доводилось лишь крат

кое содержание того, что запрещено, а правом доступа к 

вышеупомянутым документам пользовались лишь высшие 

сановники бакуфу, 

- с переходом к ориентации на «закон сверху» при Токугава 
имели место и явные изменения в принципах практического 

осуществления норм права - «следует выполнять, но не 

знать» (по-видимому, в соответствии с Конфуцием: «Народ 
можно заставить повиноваться, но нельзя заставить понимать 

почему» (простолюдину никогда не понять совершенно

мудрого) [Лунь юй. Гл. VIII, разд. 9]); по сути, подобная точка 
зрения бытовала и в осуществлении политики вообще 
(особенно - в первую половину эпохи Эдо): <<Полагаясь на 

человека - не вверяются [слепо] закону», или перефразируя: 
V-c!:= l:.lv II? ;1;.Ю• 

«Доверяй людям - не законам» ГА '~ 1-1: t: -С , № '~ {f:-tt-r J . 
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:k. l! t.t~\,\ ~ lvt~ll'"/J>\,''/J> ( 

4. «Три больших реформы эпохи Эдо» lI? H;f{~ ~* ~~ 
~ J:. ? JI? tJ>lv-ttll' -С lvli°? tJ>v '"/J' < 

(реформы годов Кех6-Кансэй-Тэмп6 $f* · Jt~ · ~f* cJ(~) 
во второй половине эпохи Эдо с целью «возвращения на пути 
Иэясу» как отражение глубокой консервативности в политичес
кой сфере. 

4.1. «Три больших реформы эпохи Эдо» охватывают практически 
всю вторую половину периода Токугава, начиная с годов Гэнроку 
l'f'lv-? < 
7GW~ (1688 -1703), признаваемых апогеем в восходящем 
развитии японского феодализма: 

4.1.1. общий лозунг - «возврат к старине», имея ввиду начало 
правления династии, при имеющейся на самом деле насущной 
потребности адаптировать политическую и экономическую 
систему к изменениям в обществе; 

4.1.2. проводники реформ: 
- практически во всех случаях, по сути, временщики (кроме 

собственно Кёх6, когда лидером оказывается сам сёгун 
Есимунэ): 

~ J:.? II? 

• прелюдия реформ Кех6 '$'!* - Араи Хакусэки 
~ с;, " \ l:t < -lt ~ 
~#8:Б, 

tJ>lv-tl:°I.' 

• реформы Кансэй Jt~ - Мацудайра Саданобу 
't -? tt \, \ ~ ~ tt (/) ;;. 

tlifl ~1~' 
-r lv 1! ? :!-;. -r (J) t~ t:..' < 1=. 

• реформы Тэмп6 ::R'f* -Мидзуно Тадакуви7J<Jf 1~,~~. 
- соответственно виновником провала реформ во всех 

случаях оказывается также отнюдь не реальный правитель в 
лице сёгуна (который таким образом не утрачивает своих 
совершенств как «совершенный» правитель, обладающий 

-Cfvt)\,\ 

«небесным мандатом» тэммэй ::R 1frf ) - очевидность 
аналогии с отстранением от власти императоров со времен 

~t::b~ 

господства дома Фудзивара il)]j( и вплоть до Токуrава 
ё < ~>Ь 
~) 11 , равно как и существование чисто формального поста 

II? L. J:. ? 
сёгуна во времена господства дома Х6дзе ~ t {~ ; во всех 
случаях совершенство лиц, пусть и не обладавших реальной 
политической властью, сомнению не подвергалось; 
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4.1.3. подлинные цели реформ: 

- укрепление феодального строя, в чем так и не удается 
достичь решительного успеха (в действительности же -
пусть невольное, но признание факта более чем просто 
существенного развития товарно-денежных отношений), 

- дальнейшее развитие, регулирование, регламентация связей 

между весьма четко отлаженной феодальной системой 
Токуrава и быстро набирающим те:мn в своем развитии 
миром торговцев. 

~ J:? li? 7.Р\.'7.1'( 

4.2. Реформы Кехо $1* ~:lfi политические 
реформы, проводившиеся с 1716 г. V1П сёгуном Эдо-бакуфу 

t < t.i>bJ:: l..t.!'t'J. 

ТокугаваЁсимунэ ~)11 6* (правл. 1716-1745 гг.): 

4.2.1. прелюдия и собственно реформы Кехо: 

- в реформах Кехо выделяют два этапа: 

• время VI сёгуна и VП сёгуна (около 7 лет) нередко 
CЬE>\.'f-;t<-tt~ 

именуют эпохой Араи Хакусэки ~JТ j:f: В -;р , 
• время VП1 сёгуна Ёснмунэ (около 30 лет), 

~lv \.:. L,\ф ~ 

- характеристика эпохи Хакусэкн как бундзисюги )Су~ :f:~, 
$.f~lv L. ..P € 

а эпохи Ёсимунэ как будансюги ~~±~ (весьма яркая, 
но вместе с тем абстрактная концепция Курита Гэндзи; 
попытка противопоставления, в качесrве якобы кардиналь
но различных, «гражданского» и «военного» управления, 

при упоре на стремление Ёсимунэ к возврату прошлого как 
лишь тормоз в развитии бакуфу и видимое начало краха), 

- ныне эпохи Гэнроку и Араи Хакусэки, при всех внеII.ШИХ 

различиях в нюансах, рассматривают как очевидно 

стоящие в одном ряду с эпохой Ёснмунэ (и Хакусэки, и 
Ёсимунэ «роднит направленность к застою с той разницей, 
что Хакусэкиболее консервативен, а Ёсимунэ - практичен и 
просвещею> ); 
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4.2.2. прелюдия реформ KSxo: 

~с:,,.., 1:t<-1t~ 

4.2.2.1. личностьАраиХакусэки.m# S/б: 
- один из первых практиков теории управления rосударством 

1tv'-itv'"6lv 

йtlt ~, или искусства rосударствеmюго управления 
1, ':t "')f/_ 

(возникла во времена правления IV сёгуна Иэ.цуна *т на 
"itlt' \.:. "6/v 

базе чжусианского учения о политике i§{(j~ fПП и морали 
~н < .?lv 
'~~~ m 'Jl'Ci\ pffl! при включении и экономической теории 
~tv' 5v '°6/v 

~~~), 
- как политик - «многоопытен в умении извлечь выгоду и 

интригах», 

- весьма известен как ученый, 

4.2.2.2. содержание реформ Араи Хакусэки как прелюдии 
реформ Кёхо: 

- необходимость исправления проблем, порожденных 
-?fl. J: \.., 

перегибами в политике V сёгуна Цунаёси ~ 5 , 
"?? "/J• 

- реформа денежного обращения Jm ~: 
\..,J:?t< 

• с 1714 г. (4-й год Сетоку JE15 ) - «перечеканка 
монеты годов Сетоку» во имя защиты интересов 

'IJ~Jt..iJ~t:. 

капитала (менял и др.) Ка.мигата J:.)J (часть Киото), 

• попытка возврата к денежному обращевшо времен 
начала династии (восстановление достоинства (пробы 
'Olvv' 

JММ: ) монеты, находящейся в обращении, до уровня 
тех времен) как воплощение заветной мечты Араи 
Хакусэки, 

• уход Араи Хакусэкив отставку по причине невозмож
.&>~ J:? 

ности вывести экономику из депрессии, застоя ~ 1.Я. , 
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О) ?-ttl.t' 
- реформа управления деревней ~~ : 

• проблема необходимости пополнения казны бакуфу 

за счет увеличения ежегодного налога рисом - нэнrу 

n.1v (" 
1f:Jt, 

• воссоздана должность контролера финансов кандз8-
1J\ lv L. J: ? =€ lv J.J. ~ ( 

гиммняку WJ ж ~ '* ~' 
- ограничение внешней торговли: 

• следуя указу 1685 г. «Регламентация объёма торговли» 
С J: ? tf.1J\ llI? 

(Дз§дака сихд ж~ f±r~ ), когда бакуфуустановило 
ограничения на объём торговли с Нагасаки, 

• в 1715 r. был издан близкий ему по содержанию «Новый 
f,t."/J> ~ ~ L-lvtt.1.-' 

указ о Нагасаки» (Нагасаки-синрэй ~llffif ~~ ), 
известный и как «Новый указ о торговле для морских 

fJ\\,\ 1"1 < :::::· t_, L-lvtt.t.-' 

судов» (Кайхаку госи синрэй ~ М 1f. m ~{9rj ). 

~ J:? II? t.J•l.-'-/J•( 

4.2.3. Собственно реформы К§хд ~-1* ~~ проводились, 
~ J:; li? 

по большей части, с 1716 г. (1-й год КВхд $1* ) по 1736 г. 
11"/vJJ.lv 

(1-й год Гэмбун jё)( ), хотя в целом охватывают всю эпоху 
!:. < tJ>bJ: ltJФ 

Vlllcёгyнa ТокугаваЁсимунэ ~Jll s* (nравл.1716-1745гг.): 
4.2.3.1. причина - быстрое развитие денежной сферы экономи-

1f 1v;s < 
ки после эры Гэнроку 7G~df< (1688-1704 гг.): 

- ослабление финансов бакуфу, 
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- расслоение в среде военного сословия (расточительность 

и нищета), 

- возрастание влияния торгового сословия, 

- обнищание сельской общины, 

- частые выступления крестьян, 

4.2.3.2. цель - укрепление пошатнувшихся позиций власти в 

политике и экономике; восстановление казны бакуфу, 
1J1v;i) < 

дошедшей до нищеты после годов Гэнроку 7C~dk, 

4.2.З.З. метод - отказ от теории гражданского управления 
~lv С L. ~ф ~ ~lv L. -\ti,' ~ ( 

АраиХакусэки(ХУfЕl:.~, .)Су$ i§fc~ )икурснареставра
"';t~т 

цию административной системы времен Иэясу Ж1*, 

4.2.3.4. содержание реформ: 

4.2.3.4.1. многочисленные мероприятия по бережливости 
(упрощение роскошных церемониалов, урезание расходов), 

4.2.3.4.2. ввод новых налогов и принципов обложения 
(при ужесточении прежних): 

f[.i,'J./.. J:: ? ;t;Jlf *- "' 
- обложение даймg * ~ налогом аrэмай 1: * в 

100 коку риса с каждых 10000 коку урожая, 
tdlv(' 

увеличение годового налога рисом нэнrу 1f:~ (1744 г. 
::. < t:_t;, 

- доходность по урожаю кокудака ~ ~ и нэнrу if:. ffit 
достигают рекордного максимума для эпохи Эдо), 

- внедрение методов определения урожая и начисления 

~VJlf ltJ.;. 

подати по принципам ариrэкэми~~~J~ («осмотр 
всходов» в соответствии с «пробной» жатвой) и 

t.::J::?Ьf>lv 

дзgмэн Д:~ («фиксированная подать», исходя 
из «среднего» урожая), 

4.2.3.4.3. развитие сельского хозяйства: 
- разработка новых полей, 

- подъем товарности сельского хозяйства (рост производ-
ства культур для продажи), 
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4.2.3.4.4. регулирование товарно-денежных отношений: 

"""'tJ' ~т 

- либерализация цен на рис бэйка-ясу *fiffi JX в целях 
перестройки сферы финансов привела к необходи
мости регулирования цен на рис бэйка-тgсэцу 
"" ''/J' '!? .t ?-1!-? 

*fiffi ШМЮJ (издание указов о покупке риса и т.п. 
f,,>1,\;tl,'.(\,1.-' 

М* fn, 
- в целях контроля за торговлей и потребительскими 

ценами вовлечение торговцев и ремеслешmков в 
fl'IJ>";t 

формирование цеховых объединений накама fф r~, и 
<.7f.~\,\ 

ii:iA 
кумнаи 11'-tl. о , 

~ J:? tJ• 

- принятие политики полноценной монеты рёка .&. ~; 
1736 г. - вместо порчи монеты, имевшей место при 
прежних правителях - успех политики полновесной 
золотой и серебряной монеты (тем самым предполага
лось преодоление экономической депрессии), 

4.2.3.4.5. приведение в порядок правовой системы: 

- упорядочение административной системы: 
t:. L t:.ю~ 

• в соответствии с системой тасидака .@. ~ 
(увеличение жалования вассалам, занимающим 
должность выше своего статуса): 

~ выдвижение способных людей, 
~ удаление недостойных, 

~ с целью получения информации о мнении общест
венно~'ТИ и привлечения народа к воздействИIО 

~~т 11:. 

на политику установлены мэясу-бако 1§ Jx rfi -
«ЯЩИКИ для жалоб» в целях надзора и контроля за 
чиновниками, 

• уrочнение должностных обязанностей ряда постов 
центрального административного аппарата (р6дзЮ, 

ответственный за финансы катrэ-гакари р6дзЮ 
tJ•-:>-CiJ•tJ·~~? i:lф? 

Jjj-=Fm :/5 r:p ; усиление разделения на ответ
ственного за порядок и за государственные дела 

1J>-:> -с ·tpf:_ < t.::. 'IJ>f;:_ 

каттэ-ката и кудзи-ката }}91~ 11 · ~-11 ), 
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- кодификация правовых норм: 
<с tJ>t:. 

• 1742 г. - «Кудзиката о-садамэrаки» ~-1J 
jd ~ t:::~tJ\~ 

{Щ]Д:3 J («Кодекс государственных дел»: 1 том -
из 81 статьи различного содержания; 11 том -

jd ~ t.::~tJ\~ "(}~ ..-::> f.p t:: .t ? 

« 0-садамэrаКИ ХЯКК8ДЗе» Г 11Щ1 JEfi: В Шj {~ J, ИЗ 
103 статей, касающихся процессуального, уголовного 
и гражданского права), 

• собрание законов и постановлений « 0-фурэгаки 
jd .6·ntJ;~ n-1v1I'? \.., 1ф? it'v, 

Кампо сЮсэй» Г 1Щ1 ~!R ii Jl {;~ ~JJX: J с начала 
i"J>lvli'? 

бакуфу до годов Кампо 1t1:* (1741-1744 гг.) и др.; 
аналогичные своды составлялись также в годы 

1;{?.fl,~ -С lv~'v' 

Хорэки ~М (1751-1764 гг.), Тэммэй 7(fгз (1781-
-с lvl!? 

1789гг.)и Тэмпо х-1* (1830-1844 IТ.), 
4.2.3.4.6. социальная сфера (преимущественно - указы, 

подготовленные по восприятии предложений, поступив

ших в «ЯЩИКИ для жалоб» мэясу-бако): 

- учреждение благотворительной лечебницы Коисикава
:. "'\..,tJФJ:.? \.:.J:? L-J: 

В"дз&ё 1 J" :::fi ) 11 f€ 1:.fi)f , 
- упорядочение системы городских пожарных мати-бикэси 

~ i? 'C11t L-

IВJ *~~' 
- сфера науки и образования: 

• распространение образования через сеть прихрамовых 
-се:,:.~ 

школ тэракоя -=!f-=f-Ш; обучение феодальной морали, 
• ослабление запрета на изучение Запада, способство

J:. ?t.J;< 

вавmее развитию <<Науки о Европе» В-гаку y-f:.~ -
C:,lvt.J; < 

<<rолландоведеНИЯ>> ранrаку 11" * ( 1720 г. 
облегчен ввоз европейских книг в китайских 

переводах, не связаJ:П1Ь1х с христианством), 

• поощрение занятий прикладными науками ( астроно
мия, медицина, наука о лекарственных травах, геогра

фия и др.), 
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4.2.3.5. результаты: 

- курс уже первых лет Кех6 до 1721 r. исправил прежние 
перегибы управления, 

- поднял авторитет сёrува, к 1722 r. власть сёrува стала 
неколебимой. 

tJ>lv-tH 'l~Pv 'tJ' < 
4.3. Реформы Кансэй Jtд& &~ -проводились преимущественно 

-с /v/l)t, \ 

на протяжении 7 лет в 1787-1793 rr. (7-й г. Тэммэй Л~ - 5-й r. 
f.Plvi:tv' 

Кансэй Jl д& ) по ишщиативе главного р6дзЮ Мацудайра 
;t. -Jf:_i, \ ~ ~ t-!.JJ)}/. 

Саданобу t'l.Ifl. Д:f"~ (1758-1829 гг.); однако, иногда говорят о 
более пшроких рамках (так как хотя с 1793 r. Мацудайра Саданобу 
и уходит со своего поста, но политика реформ продолжалась 

Ji..lvtJ> 

примерно до конца эры Бунка X1l: (1804-1818 rr.) за счет 
усилий других р6дзЮ-«старейшин Кансэй» ( Кансэй-но ир6 
f.)>lvi:H' (f) v'~? '*~t.:1,,~(f)Ji,.~~ i::.:> 

J!l& :Z)I~): Мацудайра Нобуакира f1.Ifl. f~ ~ , Хонда 
~J.Jvt:.t:::..t.:"/J>---5 е. f(_ ? L,(f)" 

Тадакадзу -*$- 1~'~, Тода Удзинори? ЕВ t\:~ и др.): 
4.3.1. причина - необходимость преодоления явных противо

речий, вызванных усиленным развитием торговли дзЮсесюги 
t.:VФ?LJ:? LLф€ 

ltiffl :±~: 
- в деревнях: 

• отход от сельского хозяйства, 

• запустение деревень, 

V-~<L.J:-?v'--:J~ 

• крестьянские восстания хякусё-икки 8~1: ~~ 
hJv<' 

(как результат планируемого увеличения нэнrу ~ Й , 
развития системы всяческих монополий и т. п.), 

- в городах: 

• резкое повышение потребительских цен, 
• рост притока разорившегося крестьянства, 

? .:-_ь 

• восстания утиковаси tI i? ~ L («бей да круши!»); 
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4.3.2. цели: 

- восстановление престижа бакуфукак правительства, 

- исправление последствий управления родзiд Танума Окицугу 
t:.IO.*- .13~ "'::> (' 

ЕЕ Ю g~ (1719-1788 гг., р6дз.Ю в 1769-1786 гг.) и опусто
шений, причиненных стихийными бедствиями и голодом; 

4.3.3. метод - преимущественно эдикты запретительного 

характера; 

4.3.4. содержание реформ: 

4.3.4.1. попытки разрешения проблем в сфере земледелия: 
- 1790 r. - Указ о возвращении крестьян в прежние деревни 

~ 1ф ? ~ ~ Q) ; (Llt \ 

Кiдри-кин6-рэй IВШ. 1ffiR!Jc%, также известен и как 
'(}с!:: 7)~ ;t .ft,\,' 

Указ о возвращеНШI людей хитогаэси-рэй А. 31& l_, % 
(для возрождения сельской общины и улучшения 

положения в крестьянской среде хомбякусе-кэйэй 
II!va~ < L.. .J:; ltlt'*.lt' 

*в~1: *1'В ), 
- «ссуды от казны для подъема заброшенных земель и 

воспитания детей», 

- предписание создавать в деревнях склады неочищенного 

'ЬJ-f< l:i 

риса момн-кура *}]:;t (как запасов на случай голода), 

4.3.4.2. нововведения в сфере денежного оборота и торговли: 
- назначение на должность поставщиков при казне 

,:'J::? t:. ~ 

(«доверенные лица» казначейства - го8-тати 1Д;р ffl ~) 
.::·; t_, J:? 

1 О богатых торговцев г6се f( РМ Эдо, 
- проведение с их помощью мероприятий по регулирова

нию цен на рис, 

4.3.4.3. нововведения в социальной сфере: 
- ряд мер, оказавпшх негативное воздействие на низшие 

слои: 

• создание исправительной ШКОJТhI-nорьмы на о.Исикава -
"' UР:Ь t:: *l.:/v~ < J::-itli 

Исикавадзима нинсокуёсэба ;р) 11 №J )\.,@ *Щ., 
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L- "!?~.; .r:>J.J.~ lvtiv' 

• 1791 г. - Указ о семи долях c-t5J ffi~ # Ситибу
Ц)?МИКИН-рэй, известный и как Ситибу-цумикин-но хо 

\..., tJ ..Ь~ ") J.J. ~ lv (f) II ? 

-t 71 ffi ~ Z r~ , либо Ситибукнн-цуми-татэ 
L- ·i:,~ .r:>J.J.~ м~ -с 

-t 71 ffi ~ ft) - предоставление 70% средств, сэконом
ленных благодаря введеmюму режиму бережливости, в 
распоряжение администрации Эдо как резерв на 
случай непредвиденных обстоятельств, 

- 1789 г. - для поддержания нуждающихся мелких вассалов 
l±t=.t~ 

сёгуна хатамо1v Ж* - издание Закона о пожертвова
;,. t::. ~ \..., ~ ;:t lv .п v ' 

ниях купцов-фудасаси tL~ ~т #, 
4.3.4.4. мероприятия в идеологической сфере: 

v'i')" < (/) ~ lv 

- 1790 г. - «запрет иных учений» игаку-нокнн~~z ~ 
в целях поддержания чжусианства, 

- 1790 г. - Указ о контроле за печатью, затрагивавший 
киши о чувственности и сочинения с критикой политики, 
текущих событий, 

- возникновение концеIЩИИ о необходимости обороны с моря 
(в связи с прибытием в 1792 г. русской торговой миссии 
А.К.Лаксмана и распространением сочинения Хаяси 

1±~1...- 1...-~v' t.i•v'::. < ~r.,,t:.1v 
Снхэй **' -=f.lfl «Кайкоку хэiiдан» Г #iJOO ~t~ J 
«Военные беседы о морском государстве»). 

-С lvl!? i.l•v'IO•< 
4.4. Реформы Тэмп6 7(-f* ~1fi - проводшшсь в 1841-1843 п. 

-Clv~? ]j.f(f)~~<~ 

(12-14 гг. Тэмп6 7(1*) р6дзЮ Мидзуно Тадакуни J](Jf 1~,j:~; 
последняя попытка в совершенствовании системы взаимоотноше-

1'! < 1-;1 lvt=. v 'it v ' 
ний «бакуфу - княжества» (бакухан-таiiсэй) 1fйf 1*fff!J 
(фактически обратилась в переломную точку роспуска 

княжеств, распада системы как таковой): 

4.4.1. причина - кризис периода Тэмп6, или кризис, связанный 

с «внутренними неурядицами и внеllПIИМИ осложнениями» 

l~v'i9>? t;>v'-Л'lv 

V"J ~ :91' ,t\ во всех сферах жизни общества; 
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4.4.2. цели: 

- реставрация «политических тенденций К6х6-Кансэй», 
«возвращение к старине», 

- попытка перестройки системы бакухан-сэй; 

4.4.З. методы: 

- согласно предписаниям для дайм8, хатамото, крестьян и др.: 
.::. ? ~ l.. lф < 'ttlt' 

• укрепление дисциплины ~ *[. ~ lE. , 
1t 1v~< n1t'.::.; 1t 1v~< 

• поощрение крайней бережливости~~ Jjj)йf, 1~;f-~ О) 
-с -?-С\.' 

~~Ji€' 
~.:е < -tt-tt1t, 

• исправление «манер и нравов» m {~~ lE. (запрет роскоши 
и расточительности), 

- запрет побочных (т.е. не относящихся к земледелию) 
занятий для крестьян, 

t.... .t? 1:1v t) tf:lv 

- «рассеяние торговцев» WfiA. м~ (запрет деятельности 
цеховых объединений ремесленников и торговцев), 

- решительное осуществление посменной службы caнкин
~ lv't! lv.:.? *--"' 

к6тай ~i)J ~f~ (~iJJ~tf); 
4.4.4. содержание реформ: 

4.4.4.1. жесткий контроль со стороны правительства с целью 
всеобщего распространения экономии и бережливости, 

4.4.4.2. регулирование взаимоотношений с княжествами путем 
уСШiения конrроля бакуфувадо всей сrраной (для воссгановле-

11 < 1'1/v{t\,' 

ния централизованности слабеющей бакухан-сэй •rt ffilj ); 
ihlt'~ .(\,\,' 

издание в 1843 г. Агэти-рэй J:.~% или Предписания об 
УООрядочении отдельных участков даймi рядом с Эдо и 
Осака в целях: 

- пополнения казны путем обмена низких по уровню нэнгу 
:tJ.lv<' 

&:F ffii" земель бакуфу на высокодоходные частные 
владения, 

- концентрации владений бакуфу в престижных централь

ных районах страны (окрестностях Эдо и Осака, где издав
на находились и владения иных влиятельных домов, что 

весьма осложняло перераспределение земель), 
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- усиления контроля в землях бакуфу (подобно упорядо
чению контроля над отдельными участками владений 

дайм8), 
- фактически - попытки не только усиления контроля 

во владениях бакуфу, но и распросrранения его на владе
ния дайм8, 

4.4.4.3. попытки возрождения строя и уклада жизни рядового 
11/v'U'~ < L J:? t.:v'i!°lt' 

крестьянства - хомбякус8-таiiсэй J-$::8~ f*fljlj (что 
l'i < !'i lv-\t"' 

было, по сути, основой бакухан-сэй ~11 flj!J) и 
урегулирования проблем в земледелии; издание указов с 
целью возврата к земледелию бродяг, отходников, 
прислуги и др.: 

- 1842 r. - Указ о возвращении в родные места париев-

хинин ~tEflf~ЛIBm.~m~-%, 
- 1843 r. - Поправки к переписи по провинциям 

L J:::. < l.:/vr-::-?;Ь~t.:~;?~v'-\t\t' 
~ 00 )\.5JIJ ~ ~lE (называемые также и Указом о 

'{} .!: ;7}~ ;t tJ,1,' 

возвращении людей Хитогаэси-рэй Л )!& L. f.], подобно 
близкому по сути указу эпохи Кансэй 1790 г.), 

4.4.4.4. регулирование товарно-денежных отношений и органи
зации производства (сдерживание товарной экономики для 
предотвращения корру~щии власти и запустения деревни): 

.!::(1/-.!:''1,'~ 

- 1841 Г. - Указ О роспуске ЮК)J\Ш"ДОИЯ+*Jl r1:1~ ~ И других 
;>)\~ f,t;?~~ 

гильдий кабу-накама ~ fф r~ (как отражение стремления 
к прямому контролю над производством по всей стране), 

- попытки снижения потребительских цен, 
- запрет княжеских монополий; 

4.4.5. результаты (общий провал реформы, направленной на 
укрепление режима и сдерживание торговли, равно как и 

lt < 1'± lv-tt" \ 

замысла восстановления распадающейся бакухан-сэй •fl ffflj ): 
4.4.5.1. маспrrабы и резкость в проведении реформ быстро 

привели страну к экономической депрессии, 

4.4.5.2.попытка консолидации по принципам бакухан-сэй 
обратилась в исходный момент распада, 

4.4.5.3. резкость осуш;ествления вызвала сопротивление и 
1/- f'(f) t:. t;:_ < 1.: 

лидер реформ - родзЮ Мидзуно Тадакуни Jk!l!f 1~~~ -

был отстранен, 
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4.4.5 .4. реформы, независимо проводившиеся в княжествах 
:7-1-):с. ~~;!;. 

(наиболее изучены - Мнто Jk?, Сацума И•, ТесЮ 
~J:?l~? ):с_~ ~1flv 

*1'1'1 , Тоса ±1fc., Хидзэн И~№J; кроме Сацума -
идентичные тенденции; особо преуспели в реформах 
такие могущественные юго-западные кланы, как Сацума 
и Т&Ю): 

- стремление к укремению режима и поиск выхода из 

финансового кризиса при опоре: 

• на налоги с крестьянства, 

• на экономию, 

• при сдерживании торговли (например, «высочай
.:. ? ~ (J) it'? 

ший запрет теории получения прибыЛИ>> Г f;Q. flj Z т ~:t 
::;::';t\,'~lv ~J:?l~? 

1&Р ffilj ~ J в княжестве т&ю *1+1 ), 
• при стремлении к воздержанию от набиравшей силу 

политики развития и поощрения промышленности 
lJ:<~lv':.?~'J:?1H'~< 

~~ ~~ !&~, 
- вспомоществование вассалам («раздача займоВ» вассалам 

l: ~ 

по отобрании лека в Тоса ±1fc.; установление 37-годич
~J:? l~ф? 

ного займа для вассалов в ТесЮ ~1'1'/ ), 
- попытки возрождения крестьянской общины и ее 

уклада жизни (план уравнивания полей посредством 
переписи и запрет кшщентрации земель в княжестве 

]j. (:_ 

Мито 7J< .F; система равных полей при отрицании 
~1flv 

контроля помещиков в княжестве Хидзэн ИЕ №J ), 
- при необходимости опираться и на политику развития и 

l J: < ~ lv:: ? ~- J: ? -ttv' ~ < 
поощрения промышленности J1t "@. J1. ~ !!& Ж 
в своем княжестве: 

• ориентация на полную экономическую независимость 
L.~ 1ф? L.-t < 

дзикiО-дзисоку § *'~ § JE, 
• «Сдерживание торговли - развитие сельского хозяйства>> 

J:: < l J: ? '/J• lv (J) ? 

ifni-Пf WJJJ. 
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~ lvftt,,' 

ПОЗДНЕЕ НОВОЕ ВРЕМЯ j[[f~ КИНДАЙ 
lf'/vtf.i,,' 

И НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ mf~ ГЭНДАЙ (С СЕР. Х1Х В.) 

~Pt:: 

1. Первые кодексы времен Мэйдзи ~у{:!; (последовательное изме
нение ориентации в процессе рецепции от французского законода

тельства к германскому; к кшщу Х1Х в. - завершение процесса 
формирования системы буржуазного права). 

1.1. Сперва попытки создания правовых сводов Мэйдзина основе 
~lv llv 

китайских кодексов династии Мин~ (1368-1644 гг.) и Цин т 
(1644-1912 гг.), по сути, систематизация законов времен Эдо 
(как отражение невозможности сразу перейти к системе 
подлинно буржуазного права): 

l/vt)-?::.?tJ~? 

- 1870 г. - Синрицу корl ~Л$ *IМI~..Щ (Уголовный кодекс), 
п,..,,-с..,," -':)n"' 

- 1873 r. - Кайтэй рнцурэй ~J:E $~J (Поправки к уголов
ному кодексу). 

1.2. На основе французского права, где буржуазное право 
кодифщируется ранее, чем в иных европейских странах к 1880 r. 
издаются Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный 
кодекс (в 1907 г. - выход нового Уголовного кодекса). 

~ ~ ? ..,, < t;, ~ < ::::· 
1.3. 1890 r. - Рескрипт об образовании ~1f f)J~!. 
1.4. Разработка последующих кодексов на основе французских 

и германских образцов при ориентации на сохранение 
традиционных японских институтов: 

- 1890, 1899 гг. - Торговый кодекс, 

- 1890 г. - Гражданский процессуальный и Уголовно-процессу-
альный кодекс, 

- 1898 r. - Гражданский кодекс. 
::. ...._, t;•I,, \ 

2. 1881 г. - решение об учреждении парламента 00~, который 
обещано создать спустя 9 лет. 

З. 1889 r. - первая конституция Японии, подготовленная на основе 
прусской конституции 1850 г. при намерении руководствоваться 
германской консервативной доктриной государственного права 
(провозглашение императора носителем верховной власти, весьма 
ограниченная роль парламента). 
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4. Сохранение феодальных пережитков вплоть до американской 
оккупации страны после второй мировой войны. 

5. Американское влияние при подготовке ныне действующей 
японской Конституции 1947 г. и при последующем формировании 
послевоенной правовой системы. 

6. «Система 1955 года» как форма практически единоличного 
t:: 1ф? ;/j./v \.., lф ~ ? 

правления Либерально-демократической партии § S3 ~ ± Jl: 
l,,J.J.lv С: ? 

(сокращенно - § ~ }i: ) и ее окончательный крах с приходом к 
•i-ti1ФЪ IJ V-6 

власти кабинета Хосокава Морихиро *WJll ~~~в 1993 г. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Формирование «правового государства» и особенности его функцио
нирования в Японии. 

2. Соответствует ли период номинаш.ного сохранения юридической 
силы кодексами «рицур8» их реальной действенности? Приведите 
примеры из истории Японии, когда не совпадали сроки фактической 
значимости и формального сущеL'Твования той или иной реалии. 

3. Основные периоды развития права эпохи бакуфу. 

4. Основные этапы развития права при Токугава. 
5. «Три больших реформы эпохи Эдо». 
6. Различия в характере и развитии политических институтов Японии 

до и после второй мировой войны (начиная с Мэйдзи-исин). 

7. Убедитесь, хорошо ли Вы усвоили иероглифическую терминологию 
данного раздела. 



Тема IV 

«СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 
ТРАДИЦИОННОГО ТИПА» 

L: ~il~ < 
КОНФУЦИАНСГВО fjl~ КАК ОФИЦИАЛЬНАЯ 

ИДЕОЛОГИЯ НА ГОСУДАРСГВЕННОМ УРОВНЕ, 
РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ЖИЗНИ ПРИ ЭДО-БАКУФУ И ИХ 

ВЛИЯНИЕ НА СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСГВО 

Принятие «конфуцианских норм» и регламентация жизни во 
времена Токугава-бакуфу. 

Их роль в формировании особенностей группового сознания. 

Отсугствие на обыдсшюм уровне представлений о генетической 
связи современных этнических стереотипов поведения с конфуци
анством. Убежденность японцев в отходе от конфуцианства. 

1. Законодательная фиксация сословных различий и формирова
ние системы сословных кодексов. 

2. Регламентация жизни высших сословий (система «заложни-
~/vF!/v.:. ?f::..'v' -?~l'ilvit'v' 

чества>> ~i)J ~1~, помесячного несения службы Ji :i= ffilJ ит. п.). 

::::: 1:::.1v <· J;. 

З. «Пятидворки» lL. .AJJi как метод контроля жизни низших 
.tilv t::.. 'v 'it ~ 1.: lv 

" " 'iit'-i:l:f-o ::::l::.J~ 
сословии и система круговои поруки ~ т ~ ·1:i: • 

4. Превращение «военного» характера бакуфу в чисто формаль
ный момент во второй половине эпохи Эдо; как свидетельство 
того - неспособность мобилизации даже номинально существую
щих вооруженных сил. 

~.:.< ii-'v'c!< 
5. Политика национальной самоизоляции~ 00 ~~ в эпоху Эдо 
и «закрытость» экономики современной Японии. 
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«СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСГВО ТРАДИЦИОННОГО ТИПА» 

Позитивное и неrативное в развитии Японии как общества с 
ярко выраженными чертами группового (коллективного, «семей
ственного») сознания. Традиционные ценности в различных сферах 
жизни общества. 

1. Психологические особенности: 
L. 1ф ? t~ lv tt. lvtr.. 1,, ' 

- коллектив-группа ~ в:t1 , aJ Р-$: и «организованный 
l.,lф ;t:.lv \...lф~' 

коллективизм» ~ ~ 3:: ~ , 
j'd~.Ji.lv:. .Ji.lv 

- патернализм *JifJ' тfJ' ' 
- социализация детей, 

]j..Ji.lv 

- «не-выход за пределы статуса-мибун Jf 91'», например, в 
рамках должности в любом направлении, 

~·У) 

- чувство долга -~.1 и его извечный конфликт со свойствен-
1.: /v t::. J:.? 

ными человеку сердечными порывами А ·ttf , 
:. ? 

- сыновняя почтительность ~ к боссу и т. п. 

2. Ослабление традиций в семье и жесткое их соблюдение в 
трудовом коллективе. 

3. Ограниченность мироощущения: 
- моральная - в свободе выбора и ориентации в мире, 

- материальная - стесненные материальные условия жизни 

при оптимистических оценках этих условий, 

- «национальный оптимизм» - плюс или минус? 

4. <<духовный индивидуализМ>>, «закрытость» личной жизни японца, 
самоуглубление и погружение в свой внутренний мир (занятия 

1.-'ltl:Ul ~~ 1<)> tJ•~ -с l:'? 

икэбана 1:. {ti ' чайной церемонией ~ (f) r~ ' каратэдд ~ =f J!! 
( JШ= =f )Й ), гольфом и т.п.) - своеобразная «самоизоляция 
личности» при внешнем «поведенческом коллективизме», 

соблюдении общепринятых норм поведения на службе. 
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5. Экономические аспекты: 

- «закрытость» японской экономики, 

- высокая технологичность производства при слабости 
фундаментальных научных разработок. 

6. Регулирование жизни общества, обладающего развитым rруnпо
вым сознанием; преимущества в условиях ориентации на мановое 

развитие экономики. 

""' ь li' 

7. «Мирная дремота» ~ flJ·~ ~t - общество полной безопасности 
личности. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Роль конфуцианства в Японии при Токугава. 

2. Какое из конфуцианских направлений получило распространение в 
Японии эпохи Эдо? 

3. Происхождение и роль системы пятидворок. 

4. С каким явлением истории можно сравнить «закрытость» внутренне
го рынка современной Японии? 

5. Свойственны ли японцам черты группового поведения? 
6. Какие психологические особенности характера японцев Вы можете 

назвать? 

7. Есть ли отличия в правосознании японца и европейца? Докажите. 

8. Убедитесь, хорошо ли Вы усвоили иероглифическую терминологию 
данного раздела. 
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