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СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ РУССКО-ЯПОНСКИХ ОТНОШЕНИЙ (2020-2023 ГГ.). 

 
Япония – один из ключевых стратегических партнеров России на Дальнем Востоке. Один из мощнейших геополитических и 
экономических игроков Азиатско-Тихоокеанского региона. А этот регион обретает всё большую значимость в мировой политике 
и экономике. Особенно актуальным это становится для России на фоне охлаждения отношений с США и рядом европейских 
стран: разворот на Восток в поисках союзников кажется логичным и естественным. Для устойчивого развития русско-японских 
отношений представляется чрезвычайно важным понимать специфику Японии. Особенности её исторического развития, обще-
ственную жизнь, культуру, религию. Хорошо представлять себе, как принимаются политические решения в современной Японии 
и каковы ее геополитические амбиции. Отдавать себе отчет в том, какие проблемные и спорные вопросы мешают дальнейшему 
устойчивому развитию русско-японских отношений и каковы их исторические корни. Не забудем, что Япония являлась одним из 
существенных акторов Второй Мировой войны, и условия её окончания оказались трагичными для страны и японского народа. 
И последствия этого ещё сказываются. Статья рассматривает актуальные исследования, касающиеся развития Японии и русско-
японских отношений. Русско-японские связи в данном исследовании понимаются в широком контексте: дипломатические, гео-
политические, социокультурные, религиозные. Для автора представляет особый интерес конфессиональный контекст, поскольку 
в сфере его научных интересов деятельность русских духовных миссий в странах Дальнего Востока. Под актуальными имеются 
в виду исследования последних трех лет (2020-2023 гг.). В настоящее время мы наблюдаем существенный рост значимости Ази-
атско-Тихоокеанского региона, и конкретно Японии, для мировой геополитики и экономики. Пандемия, обострение многих кон-
фликтов, смена политических векторов, формирование многополярного в политико-экономическом плане мира. 
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Введение. Под современной историогра-
фией автор подразумевает исследования послед-
них трех лет. Этот период стал временем суще-
ственных перемен во всех сферах: экономике, 
геополитике, социальной жизни. 

Дальний Восток играет все более суще-
ственную роль в международной экономике и по-
литике. Для России страны Дальнего Востока, в 
том числе Япония, являются ключевыми стратеги-
ческими партнерами, значение которых тем более 
возрастает в условиях санкционного давления на 
Россию и сложной международной обстановки. 

Русско-японское сотрудничество имеет 
давнюю и очень непростую историю. Для автора 
представляют особый интерес русско-японские 
связи в области религии (деятельность россий-
ской духовной миссии в Японии и жизнь Япон-
ской православной Церкви). 

Представляется важным, что многочислен-
ные грани русско-японских взаимоотношений 
продолжают исследовать и осмыслять. 

Объекты и методы исследования. Объек-
том исследования являются исследования послед-
них трех лет, посвященные Японии. Её истории, 
культуре, обществу. Восприятию Японии в Рос-
сии и России в Японии. Различным сферам рус-
ско-японских взаимоотношений (дипломатиче-
ским, геополитическим, экономическим, культур-
ным и общественным связям и т.д.). 

Используются историко-сравнительный и 
историко-системный методы. 

Результаты и их обсуждение. Рассмотре-
ние актуальной историографии русско-японской 
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тематики начнем с издания книги япониста и лите-
ратора А.М. Мещерякова «Япония. В погоне за 
ветром столетий» [5]. Исследование структурно 
разделено на четыре части: Земля, Люди, Идеи и 
Отражения. Первая часть посвящена природе, её 
явлениям и их восприятием в японской культуре. 
В разделе «Люди» речь идет о демографических 
процессах, восприятии красоты, образе героя в 
Японии – о том, что имеет отношение к человеку. 
Часть «Идеи» рассказывает о некоторых концеп-
тах, вопросах идеологии и национальной идентич-
ности. Раздел «Отражения» показывает восприя-
тие Японии и японской культуры в России. «Я при-
держиваюсь мнения, что никакой единой на все 
времена «японской культуры» не существует. Ве-
тер столетий то шквалист, а то умеряет свой пыл. 
Но отдыха он не знает. Под влиянием эпохальных 
событий и в силу «естественной» эволюции строй 
жизни и мысли во все времена меняются. … Од-
нако демонстрация таких изменений далеко не все-
гда оказывается простым делом. Интеллектуаль-
ные возможности одного человека выглядят до-
вольно неубедительно на фоне того огромного ис-
торического наследия, которое нам в принципе до-
ступно. … Я пытался понять, откуда дует ветер» 
[5, c. 11] - поясняет свою позицию автор. 

В каком-то смысле перекликается с этим 
исследованием диссертация А.В. Татариновой 
«Образ России в Японии, Китае и Юго-Восточ-
ной Азии». «Работа охватывает значительный пе-
риод времени – от начала первых контактов рус-
ских с японцами, китайцами и жителями стран 
Юго-Восточной Азии и вплоть до настоящего 
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времени» [10]. Автор реконструирует элементы, 
из которых складывается образ страны, и просле-
живает его эволюцию в различные исторические 
периоды. Исследовательница утверждает важ-
ность позитивного образа государства для его 
успешного участия в международной жизни, от-
мечает тот факт, что «с того далекого историче-
ского периода, когда она заявила о своем желании 
независимо участвовать в европейских делах, 
против нее ведется последовательная активная и 
целенаправленная политика по включению нега-
тивных коннотаций в образ страны» [10, с.6]. Ис-
следовательница защищает положение о том, что 
«Образ России на Востоке, особенно в Китае и 
странах Юго-Восточной Азии, существенным об-
разом отличается от традиционных представле-
ний о России на Западе» [10, с.11]. 

Диссертация А.Г. Зорихина посвящена 
сложной и интересной теме «Деятельность орга-
нов военной разведки Японии против России на 
Дальнем Востоке, а Забайкалье, Сибири, Мань-
чжурии и Корее в 1874 – 1922 гг.» [2]. По мнению 
исследователя «изучение деятельности японской 
военной разведки поможет лучше понять скрытые 
механизмы принятия руководством Японии судь-
боносных для нее и для России решений по вопро-
сам межгосударственных отношений, оценить сте-
пень влияния разведывательной информации на 
изменение военно-политической доктрины импе-
рии в первой четверти ХХ века» [2, c.3]. 

Еще одна диссертационная работа касается 
церковно-общественных отношений в годы рус-
ско-японской войны и революции (1904-1907 гг.) 
[3]. Автор рассматривает характер и содержание 
взаимоотношений Русской Православной Церкви 
и российского провинциального общества в ис-
следуемых период на материалах Центрально-
Черноземных губерний). Автор приходит к вы-
воду, что «население Центрально-Черноземного 
региона к началу ХХ в. отличалось высокой сте-
пенью религиозности. Однако события 1905-1907 
гг. ускорили процесс обмирщения традициона-
листского крестьянского сознания. Сообразно 
своему положению, представители духовного со-
словия выступили против революции и заняли 
консервативную позицию – союзническую с гос-
ударством» [3, c.21]. 

Тема дипломатических отношений увлекла 
М.Н. Малашевскую. Она исследует русско-япон-
ские дипломатические отношения, точнее, поли-
тику Японии по отношению к России в хроноло-
гических рамках 1985-2001 г. [4]. Период, назван-
ный в японской историографии «потерянное де-
сятилетие», поскольку это было время снижения 
деловой активности [4, c.9]. Автор формулирует 
свою задачу как «реконструкция процесса вы-
страивания диалога Японии с Россией через чело-

веческое измерение в его дипломатическом и ин-
теллектуальном ракурсе» [4, c.12]. В исследова-
нии рассматривается процесс формирования кон-
цептуальной основы японской дипломатии по от-
ношению к СССР и РФ, освещается интеллекту-
альный опыт японских дипломатов-русистов. В 
хронологических рамках исследования автор вы-
деляет пять этапов формирования политики Япо-
нии по отношению к России, у каждого из кото-
рых были свои «архитететоры». Эти этапы корел-
лируют с конкретными историческими услови-
ями и сформированными ими общественными 
настроениями, в которых развивались взаимоот-
ношения двух стран. 

Внешней политике Японии, правда, на дру-
гом временном отрезке, посвящена монография 
В.В. Нелидова «Внешнеполитический процесс в 
послевоенной Японии» [6]. Хронологические 
рамки исследования охватывают 1955 – 1993 гг. 
Это период действия так называемой «системы 
1955 года», время, когда у власти находилась Ли-
берально-демократическая партия. «Принципи-
альный внешнеполитических курс Японии в этих 
условиях часто называют «доктрина Ёсида»… 
суть которой заключалась в том, что Япония отка-
зывается от масштабного перевооружения, опи-
раясь взамен на гарантии безопасности со сто-
роны Соединенных Штатов, и сосредотачивается 
на внутреннем экономическом развитии» [6, c.6]. 
С внутриполитической точки зрения эта система 
характеризовалась таким явлением, как «полуто-
рапартийность»: правящей партией была Либе-
рально-демократическая, но «При этом ЛДП 
была далеко не монолитной организацией. На 
протяжении всего периода своего существования 
она оставалась довольно рыхлым конгломератом 
фракций» [6, c.7]. «настоящее исследование, 
нацеленное на то, чтобы изучить один из важных 
аспектов истории Японии данного периода, зна-
чимо и с теоретической, и с практической точек 
зрения. Его теоретическая значимость заключа-
ется в том, что оно позволит лучше понять зако-
номерности, характерные для процесса выра-
ботки внешнеполитического курса и принятия ре-
шений в целом в политических системах, имею-
щих общие черты с Японией эпохи «системы 
1955 года». Практическая значимость исследова-
ния обусловлена тем, что понимание специфики 
внешнеполитического процесса в Японии пери-
ода «системы 1955 года», имеющего немало 
сходств с современной Японией, сможет не 
только помочь более эффективно предсказывать 
будущие внешнеполитические решения япон-
ского государства, но и подсказать, какие подходы 
могли бы быть наиболее плодотворными при вы-
страивании отношений между Российской Феде-
рацией и Японией, что особенно актуально в 
начале 2020-х годов в условиях все возрастающей 
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неопределенности на международной арене во-
обще и в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) 
в частности» [6, c.15]. 

Судьбу Японии в период Холодной войны 
исследует японских ученый Нобуо Симотомаи [9]. 
Исследование проведено в хронологических рам-
ках 1945 – 1956 гг. «Настоящая книга представляет 
собой попытку заново прочесть политическую ис-
торию Японии в ракурсе холодной войны» [9, c.3]. 
«Странно, но до недавних пор в научных кругах 
никто не собирался рассматривать японскую поли-
тику или международные отношения в ракурсе хо-
лодной войны Востока с Западом, проходившей 
прежде всего между США и СССР. Но даже если и 
рассматривали, то лишь через призму японо-аме-
риканских отношений» [9, c.3]. 

Автор обращает внимание на то, что ряд ар-
хивных материалов по теме по-прежнему не до-
ступны. И осторожно ставит следующие вопросы: 

«Во-первых, холодную войну нельзя рас-
сматривать из предпосылок лишь внутренней 
японской динамики, или воспринимать ее как яв-
ление с центром в Европе и Америке; напротив, 
не существовали ли тенденции к холодной войне 
уже при крушении и распаде Японской империи? 
Не следует ли пересмотреть отношения СССР 
сталинского периода с Японией военного и после-
военного времени? Во-вторых, соответствует ли 
стереотип противостояния двух лагерей – запад-
ного - Великобритании/США и социалистиче-
ского – пониманию контекста холодной войны в 
регионе, в том числе и отношений с СССР после 
возникновения Китайской народной республики? 
В-третьих, структуризация внутренней политики 
Японии послевоенного времени, когда страна за-
няла именно такую политическую позицию, об-
разовалась в системе 55-го года; в этом смысле, 
какую трансфигурацию претерпела «ещё одна» 
Япония?» [9, c.277]. 

Этого же исторического периода, точнее, 
точки перед его началом, касается исследование 
В. И. Немыченкова «Победа над Японией, 1945 
год: факты, свидетельства, документы» [7]. Моно-
графия состоит из трех частей. В первой рекон-
струируются события противостояния на Даль-
нем Востоке, во второй рассматриваются отдель-
ные сложные вопросы русско-японских отноше-
ний, в третьей публикуется ряд важных докумен-
тов по теме исследования. Автор напоминает, что 
одним из первых вооруженных противостояний 
Второй Мировой войны, еще до ее формального 
начала, был конфликт на реке Халхин-Гол (1939 
г.), окончившийся поражением японских войск. 
«В последние годы Россия неизменно призывает 
Японию признать неотменяемость итогов Второй 
мировой войны, в том числе в части российского 
сувернитета над Южными Курилами и перейти к 
взаимовыгодном сотрудничеству наших стран. 

Однако японская сторона продолжает ставить 
условием нормализации межгосударственных от-
ношений удовлетворение неприемлемых терри-
ториальных претензий» [7, c.213]. Автор настаи-
вает на неотменяемости итогов прошлого и утвер-
ждает важность исторической памяти о победе 
над Японией. 

Японский исследователь Цуёси Хасэгава 
реконструирует важнейший исторический эпи-
зод: капитуляцию Японии и окончание Второй 
Мировой войны [11]. «Спустя семьдесят пять лет 
после атомных бомбардировок Хиросимы и Нага-
саки и капитуляции Японии мы все еще на имеем 
четкого представления о том, как закончилась Ти-
хоокеанская война. Историки в США, Японии и 
Советском Союзе – трех ключевых странах – 
участницах драмы, разыгравшейся в конце этой 
войны, - как правило, интересовались ее част-
ными аспектами: американцы писали об атомной 
бомбе, японцы о том, как император Хирохито ре-
шил прекратить сопротивление, а русские – о бо-
евых действиях советских войск на Дальнем Во-
стоке. Однако всю картину в целом никто так пока 
и не описал» [11, c.14] - замечает автор. 

Интересный ракурс предлагает коллективная 
монография «Проблемы исторического прошлого в 
отношениях Японии со странами-соседями» [8]. 
Географически рамки исследований, составляю-
щих монографию, включают Корею, Тайвань, 
страны Восточной Азии, Сахалина, советско/русско 
японские отношения. Авторы исходят из того, что 
«Проблема разности восприятия истории своего и 
других народов в современном мире становится 
глобальным трендом, и феномен так называемых 
исторических войн вызывает большой интерес. В 
этом смысле Северо-Восточная Азия не является 
исключением, поскольку страны этого региона на 
только имеют в своем прошлом конфликты с сосе-
дями, но и используют память об этих конфликтах 
в политических целях в наши дни. … Память о соб-
ственном прошлом, как и представления нации о 
собственной идентичности, - продукт искусствен-
ный, созданный умышленно. Этот феномен доста-
точно хорошо изучен…» [8, c.5]. 

Обращает на себя внимание исследование А. 
Бертовой о влиянии христианства на семейный от-
ношения в Японии конца девятнадцатого – начала 
двадцатого века [1]. Христианский взгляд на семей-
ные отношения отличался от традиционной япон-
ской культуры семьи. «Усилия японских христиан 
не прошли даром… Отношение христианских ли-
деров к построению семейных отношений значи-
тельно отличалось от общепринятых, и требовало 
от японских христиан значительной смелости, по-
тому что они дерзали бороться с многовековыми 
устоями, прежде не подлежащими пересмотру… 
Таким образом, не будет преувеличением сказать, 
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сто японское христианское сообщество на описыва-
емом этапе представляло собой весьма самобыт-
ную, специфическую общность, состоявшую из 
людей, стремящихся совместить традиционное вос-
питание и ценности с новыми идеалами и мораль-
ными ориентирами, которые предлагала Японии 
христианская культура» [1, c.269]. 

Заключение (выводы). Выбор хронологи-
ческих рамок исследования (2020-2023 гг.) обу-
словлен актуальными геополитическими тенден-
циями. Азиатско-Тихоокеанский регион стал од-
ним из полюсов политической, экономической, 
культурной жизни современного многополярного 
мира. Охлаждение во взаимоотношениях России 
с США и рядом европейских стран всё более за-
метно. Не только Россия, но и многие страны ви-
дят стратегическую важность партнерства с Япо-
нией. В этой связи представляется интересным 
выявить, как представлены русско-японские 
связи в трудах русских и японских исследовате-
лей последних лет. 

Исследуемые работы многообразны и от-
крывают разные грани русско-японских пересе-
чений. Их можно логически объединить в два 
больших блока: социокультурная проблематика и 
военно-политическая. При этом следует учесть 
взаимовлияние социокультурных и военно-поли-
тических отношений двух стран. 

К первому блоку отнесем труды А.М. Меще-
рякова и А.В. Татариновой, посвященные не только 
стране и людям Японии, но и восприятию Японии 
в России, которое, конечно, менялось с течением 
времени и сменой исторического контекста. 

Особый научный интерес для автора статьи 
представляет исследование А. Д. Бертовой, пока-
зывающее, как существенно повлияло распро-
странение христианства на традиционный семей-
ный уклад японцев, насколько оно изменило 

взгляды на семейную жизнь и ее восприятие. И 
труд Е.А. Ледовских «Православная Церковь и 
общество во время Русско-японской войны 1904-
1905 гг. и революции 1905-1907 гг.» - в связи с 
тем, что в сфере научных интересов автора статьи 
православие в Японии, и русско-японская война 
не могла его не коснуться. 

Военно-политическая тематика представ-
лена следующими исследованиями.  

Зорихин А.Г. «Деятельность органов военной 
разведки Японии против России на Дальнем Во-
стоке, в Забайкалье, Сибири, Маньчжурии и Корее 
в 1874 – 1922 гг.» - исследование, напрямую связан-
ное с развитием русско-японских отношений. 

Внешнюю политику Японии, в том числе 
по отношению к России, исследуют М.Н. Мала-
шевская и В.В. Нелидов. 

Ряд исследований посвящен окончанию 
Второй мировой войны и эпохе Холодной войны 
и роли, судьбе Японии в этот чрезвычайно слож-
ный для нее период: упомянутая выше моногра-
фия В.В. Нелидова, исследование японских уче-
ных Нобуо Симотомаи и Цуёси Хасэгава, моно-
графия В.И. Немыченкова. Последний настаивает 
не неотменяемости результатов Второй мировой. 

Ознакомившись с исследованиями японских 
коллег (Нобуо С. и Цуёси Х.) создается впечатле-
ние, что в Японии пытаются переосмыслить пе-
риод Второй Мировой и Холодной войны и судьбу 
Японии в эту эпоху. Не оспорить результаты, но 
обдумать заново, с позиций историзма, научности, 
объективности; рассмотреть со всех сторон, не 
только японской, русской или американской. 

Русско-японская тема актуальна и многооб-
разна, некоторые ее грани показывает проведен-
ное исследование. Автор надеется, что приведен-
ные данные об актуальных исследованиях станут 
полезным научным вкладом. 
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MODERN HISTORIOGRAPHY OF RUSSIAN-JAPANESE RELATIONS (2020-2023) 
 
Japan is one of Russia's key strategic partners in the Far East. One of the most powerful geopolitical and economic players in the Asia-
Pacific region. And this region is becoming increasingly important in world politics and economics. This becomes especially relevant 
for Russia against the background of cooling relations with the United States and a number of European countries: a U-turn to the East 
in search of allies seems logical and natural. For the sustainable development of Russian-Japanese relations, it seems extremely im-
portant to understand the specifics of Japan. Features of its historical development, social life, culture, religion. It is good to imagine 
how political decisions are made in modern Japan and what its geopolitical ambitions are. Be aware of the problematic and controversial 
issues that hinder the further sustainable development of Russian-Japanese relations and what their historical roots are. Let's not forget 
that Japan was one of the significant actors of World War II, and the conditions for its end turned out to be tragic for the country and 
the Japanese people. And the consequences of this still affect. The article considers current research regarding the development of Japan 
and Russian-Japanese relations. The Russian-Japanese relations in this study are understood in a wide context: diplomatic, geopolitical, 
socio-cultural, religious. Relevant means research of the last three years (2020-2023). Currently, we are seeing a significant increase 
in the importance of the Asia-Pacific region, and specifically Japan, for global geopolitics and the economy. Pandemic, aggravation of 
many conflicts, change of political vectors, formation of a multipolar in the political and economic plan of the world. 
Keywords: Russian-Japanese relations, diplomacy, geopolitics, Japan, Russia historiography 
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