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1. Цель курса 

Цель данного курса - познакомить студентов-историков с ходом исторического 

процесса на территории японского архипелага во все периоды: древний, 

средневековый, в новое и новейшее время; сформировать целостное 

представление об истории Японии как составной части всемирно-историческом 

процесса с древнейших времен и до начала XXI в.   

Полученные знания, умения, навыки  должны дать студентам возможность 

воспринимать историческое развитие Японии как целостный процесс и уметь 

выделять в нем основные этапы; устанавливать связь между событиями, 

происходившими в Японии, и явлениями всемирной истории; определять 

географический и социокультурный контекст происходивших событий. 

Курс «История Японии» ориентирован на обучающихся по специальности 

«историк-востоковед» и подготовлен на основе обобщения отечественных и 

зарубежных исследований. Курс строится на сочетании проблемного и 

конкретно-исторического изложения материала, а также предлагает прикладной 

анализ важнейших проблем изучения истории Японии. 

Во всех разделах история рассматривается с точки зрения: 1) особенностей 

политического процесса; 2) формирования и эволюции социальных структур и 

органов управления; 3) экономических отношений; 4) религиозной ситуации, 

культуры и науки.  

Данная дисциплина читается на историческом, экономическом и 

филологическом отделениях в рамках курса «История изучаемой страны 

(региона)». Для студентов-историков курс читается 7 семестров (по 2 часа в 

неделю).  
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2. Задача курса.  

Данный курс является обязательным для студентов-японоведов, обучающихся 

по специальности «История». 

Задачами курса «История Японии» является усвоение студентами основного 

фактического материала (событийной канвы); обеспечение понимания ими 

сущности происходивших там исторических процессов и сообщение им 

необходимой суммы знаний об основных теоретических концепциях, имеющихся 

в мировом исторической японоведении, осветить проблематику, которая 

становится предметом дискуссий среди японских историков; уделить особое 

внимание формированию основных историко-культурных парадигм, основы 

которых закладывались в период Нара (VIII в.), но продолжали «работать» и в 

последующих этапах истории Японии. 

 Данный курс призван заложить основы профессиональных у 

студента-историка, обучающегося по специальности «история Японии», и дать 

студенту навыки и знания в следующих областях:  

— теория и понятийный аппарат исторической науки; 

—природа исторического процесса в Японии, его основные закономерности, 

общие и особенные черты по отношению относительно мировой истории;  

—основные периоды истории Японии;  

—основные источники, справочная литература;  

—материал по событийной истории Японии; 

—эволюция социальной структуры, развитие хозяйственной деятельности и 

состояние экономики;  
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—характер и специфика японской культуры, ее общие и особенные черты по 

сравнению с другими народами Восточной Азии.  

-умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 

- способность работы с разноплановыми источниками; способность к 

эффективному поиску информации и критике источников; 

-навыки исторической аналитики: способность на основе исторического 

анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, 

осмысливать процессы, события и явления в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной объективности и историзма. 

3. Место курса в системе профессиональной подготовки 

Курс является базовым для профессиональной подготовки японоведа. Он 

позволяет студентам-историкам познакомиться с ходом исторического процесса в 

Японии, важнейшими сведениями о зарождении и формировании традиционной 

культуры, ее религиозных и светских аспектов, а также овладеть навыками 

самостоятельной работы с источниками и литературой, необходимыми для 

осмысления Всемирного исторического процесса, успешной профессиональной 

исследовательской и педагогической деятельности. Предлагаемый курс относится 

к предметам базовой части профессионального цикла. Данный курс может быть 

использован в изучении  проблем политологии, истории, экономики, 

социологии, культурологи, социальной психологии, правоведении и ряде других 

областей. 

4. Требования к уровню освоения содержания курса 

После изучения курса «История Японии» студенты, получившие степень 

бакалавра, должны знать основные источники по истории Японии; 

 4 



ориентироваться в историческом материале, знать основные события, даты, имена 

наиболее важных исторических деятелей, характеристики политических, 

социальных, экономических и культурных процессов в истории Японии. Кроме 

того, они должны уметь проводить сопоставительный анализ пройденного 

материала, как по хронологическому, так и по проблемному признакам.  

Реализация курса ориентирована на формирование у учащихся суммы знаний, 

умений и навыков, необходимых для образования следующих компетенций: 

Владение понятийным аппаратом японоведческих исследований; Практическое 

знание основных географических, демографических, экономических и 

социально-политических характеристик изучаемой страны (региона); Владение 

информацией об основных особенностях материальной и духовной культуры 

изучаемой страны (региона), понимание роли религиозных и 

религиозно-этических учений в становлении и функционировании общественных 

институтов, умение учитывать в практической и исследовательской деятельности 

этнопсихологическую специфику, характерную для носителей соответствующих 

культур; Понимание роли традиционных и современных правовых систем в 

формировании политической культуры и менталитета народов страны изучения; 

Знание этнографических, этнолингвистических и этнопсихологических 

особенностей народов изучаемой страны (региона) и их влияния на формирование 

деловой культуры и этикета поведения; Овладение навыками критического 

анализа и практического применения  знаний по актуальным проблемам 

развития азиатского мира, решение которых  способствует укреплению 

дипломатических позиций, повышению экономической безопасности и 

конкурентоспособности Российской Федерации. 
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Облегчает усвоение данного курса то, что параллельно с его изучением студенты 

прослушивают фундаментальный курс «История стран Азии и Африки». 

Эффективное восприятие материала увязано с успешным освоением студентами 

дисциплин общегуманитарного и профессионального циклов, в частности 

«история России», «история стран Европы и Америки», «экономика», «основы 

философии» и др., а также курсы по прикладным историческим дисциплинам. 

Важным подспорьем для более глубокого освоения материала являются 

приобретенные студентами навыки и компетенции в области японского языка, а 

также западных языков. 

Формы проведения занятий – лекции, семинары, индивидуальные консультации, 

курсовые работы. Рекомендуется применение современных интерактивных форм, 

таких как ролевые игры, дискуссии, конкурсы, метод кейсов и проч. В лекционных 

и семинарских занятиях рекомендуется активное использование мультимедийных 

средств. Важное значение имеет возможность доступа к современным базам 

данных научных публикаций по социальным наукам.  

Формы контроля качества знаний - контрольные работы, тесты, зачет, экзамен. 

Материально-техническое обеспечение курса: аппаратные средства 

воспроизведения мультимедийных материалов, компьютерный проектор, 

интерактивная доска, карты, атласы, средства доступа в Интернет по проводной 

или беспроводной связи. 

В результате изучения данного курса студенты должны получить и (или) 

существенно углубить следующие компетенции: 

I.Общекультурные (ОК): (ОК-); (ОК-); 

II.Профессиональные (по видам деятельности) (ПК): 
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1.Научно-исследовательская деятельность : ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4;       

  2. Учебно-образовательная деятельность: ПК-6; 

  3. Экспертно-аналитическая  деятельность: ПК-7; ПК-8; 

  4. Практическая и организационная деятельность: ПК-10. 

5. Общая структура курса 

Суммарная трудоемкость курса составляет …. часа (……   кредита).  

Программа дисциплины предполагает проведение аудиторных занятий, 

включающих …. лекций (…. академических часов) и …. семинара (… 

академических часов). На самостоятельную работу студентов, обучающихся в 

рамках данной дисциплины, отводится …часов. Текущий контроль предполагает 

проведение контрольных работ ( академических часа); итоговый контроль () 

составляет 2 академических часа. 

 

№ 

п/п 

Разделы 

дисциплины 

Всего 

часов в 

трудое

мкости 

Аудиторные занятия (часы) 

В том числе: 

Самос

тоят.ра

бота 

Лекции Семинары Аттестация  

1 
Древняя история 

Японии 
112 36 18 2 

56 

 

2 
История Японии в 

Средние века. 

220 72 36 2 110 

3 История Японии в 

Новое время 
112 36 18 2 

56 
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4 Новейшая история 

Японии (1868-1926) 

 

112 
36 18 

 

2 

 

56 

5 Новейшая история 

Японии (1926-1945) 
58 18 9 2 

29 

 

6 Новейшая история 

Японии (1945- 2010) 
58 18 9 2 

29 

 

7 Всего      

 

6. Описание системы контроля знаний 

Текущая проверка степени усвоения информации, изложенной лектором и(или) 

полученной студентом в ходе самостоятельной работы, осуществляется путем 

постановки вопросов для самопроверки и обсуждений по темам, а также заданий 

для самостоятельной работы по темам. 

В середине семестра проводится промежуточная аттестация (контрольная 

работа), охватывающая материалы, освоенных к этому времени тем. В конце 

семестра осуществляется итоговая аттестация, предполагающая проверку знаний 

учащихся по всему курсу. 

Итоговой проверкой результатов усвоения теоретических и эмпирических 

материалов, содержащихся в курсе, служит система экзаменов и зачетов.  

Пересдача проводится в период текущей сессии или – в случае получения 

студентом очередной оценки «неудовлетворительно» или «не зачтено» - в начале 

следующего семестра.  

Подчеркивается недопустимость плагиата в ходе подготовки  рефератов, эссе, 

курсовых и бакалаврских работ. В силу этого обстоятельства учащиеся должны 
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продемонстрировать свои знания в области современной академической этики (в 

России и странах зарубежного Востока), а также свою осведомленность в 

отношении ныне действующих законов о соблюдении авторских прав. 

 

 Программа курса 

Аннотированное содержание курса 

Второй семестр 

Введение 

Основные источники и периодизация истории Японии.  

Тема 1. Этногенез и процесс формирования японской культуры 

Географические условия и историко-культурный процесс. Виды 

источников по истории древней и средневековой Японии. Общее состояние 

японской археологии и особенности японской историографии. Дискуссия о 

существовании периода палеолита в истории Японии. Этно- и культурогенез 

японской цивилизации. 

Тема 2. Период Дзёмон (13 тыс. лет до н.э. - III в. до н.э.) 

Понятие «дзёмон» и хронология периода. Типология керамики дзёмон 

(веревочный орнамент). Формирование религиозных представлений (догу, 

особенности погребений, обычай басси). Представления о жизни и смерти. 

Хозяйственный уклад. Изменения природных условий. Диверсификация 

источников пищи (охота, рыболовство и собирательство). Поселения периода 

Дзёмон (Саннай Маруяма (преф. Аомори) и Сакурамати (преф. Тояма). Появление 

зачатков земледелия. Кризис присваивающего типа хозяйства. Дискуссия о 

характере «общества дзёмон». 
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Тема 3. Период  Яёи (III в. до н.э. - III в. н.э.) 

Понятие «яёи» и хронология периода. Керамика Яёи. Переход к 

производящему типу хозяйства. Проблема земледелия в период Яёи. Появление 

металлических изделий. Возникновение натурального товарообмена. 

Формирование хозяйственного комплекса, основанного на сочетании трех 

основных укладов: поливного рисоводства (равнинные районы), рыболовства 

(побережье) и охоты, собирательства, богарного земледелия и лесного промысла 

(горы). Роль переселенцев с континента в формировании культуры Яёи. 

Изменения в антропологическом типе. Рост социальных конфликтов. Дискуссии о 

структуре «общества яёи». Эволюция религиозных представлений. Поселения 

периода Яёи (Ёсиногари (преф. Сага), Карако (преф. Нара), Сунадзава (преф. 

Аомори), Торо (преф. Сидзуока). 

Тема 4. Период Кофун (IV-VI вв.) 

Понятие «кофун» и хронология периода. Устройство и эволюция японских 

курганов (Косикидзука (г. Кобэ), Такамацудзука (преф. Нара), Такэхара (преф. 

Фукуока), Тяюсуяма (преф. Гумма), Фудзи-но ки (преф. Нара), Хасивака (преф. 

Нара). Погребальный ритуал (особенности, могари, кофун). Развитие 

мифологических представлений. Перемены в обществе. Интенсификация 

хозяйства. Поселения курганного периода. «Загадка» племенного союза Яматай 

(археологические данные, сообщения китайских источников, дискуссия о его 

местонахождении). 

Протосударство Ямато. Данные эпиграфических источников. 

Социально-политическое устройство. Зарождение сословной структуры. 

Кровнородственные объединения – «удзи» и система «удзи-кабанэ». 
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Профессиональные корпорации – «бэ» и система фиктивного родства. Категория 

зависимых – «яцуко». Внешняя политика двора  Ямато (отношения с Китаем и 

вмешательство в дела на Корейском п-ове). Причины интереса раннеяпонского 

государства к буддизму и его распространение. Соперничество между буддизмом 

и традиционными местными верованиями. Разделение жреческих и 

распорядительных функций. Рост влияния рода Сога. 

Тема 5. Период Асука (592-710) 

Понятие «Асука» и хронология периода. Внешняя политика японского 

двора. Отношения с Китаем и политика на Корейском п-ове. Деятельность 

Сётоку-тайси. Реформы государственного устройства (причины и движущие 

силы). Падение влияния рода Сога, переворот  Тайка. Реформы Тайка: введение 

надельной системы; организация аппарата управления и формирование 

служилого сословия; реформа системы «удзи-кабанэ». Дзинсин-но ран. 

Деятельность императора Тэмму. Военная реформа. Появление первой 

постоянной столицы - Фудзивара. 

Тема 6. Период Нара (710-794). 

Понятие «Нара» и хронология периода. Государственное устройство: 

центральный и местный аппарат управления. Значение должностей в период 

Нара: гражданские и военные управления. Причины и формы политической 

борьбы: вопрос о наследовании трона. Род Фудзивара и его придворная политика. 

Возвышение принца Нагая и дискуссии о политическом кризисе второй половины 

20-х годов VIII в. Татибана Мороэ и мятеж Фудзивара-но Хироцугу. Деятельность 

Фудзивара-но Накамаро и попытка реформирования государственного аппарата. 
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«Инцидент с Докё» и его последствия. Придворная политика при государе Конин 

(770-781). Правление Камму и проведение широкомасштабных реформ. 

Социальная стратификация в древней Японии: местные традиции и 

континентальное влияние. Столичное чиновничество и его состав. 

Провинциальное чиновничество (особенности социально-правового статуса). 

Правовые привилегии и социально-экономические преимущества чиновничества 

во второй половине VII - VIII вв. Взаимоотношения столичного и 

провинциального чиновничества: дискуссии современных историков. Отношения 

между гражданскими и военными чиновниками (в свете исторических источников 

периода Нара). Крестьянство (положение в социальной структуре и 

социально-правовая гарантии). Ремесленные группы «синабэ» и «дзакко». 

Категория зависимых – «сэммин».  

Общая характеристика экономических процессов. Дальнейшая эволюция 

надельной системы землепользования: различия в китайской и японской 

системах. Урожайность риса и категории земель (государственные и частные 

земли). Распространение частного землевладения (ранний сёэн) и его 

историческое значение. Система налогообложения. Дискуссии об эффективности 

налогообложения в период Нара. Основные источники доходов и расходов 

государства. Введение денежного обращения. 

Взаимоотношения «центра» и «периферии» в период Нара. 

Административно-территориальное деление (регионы, провинции, уезды, села, 

пятидворки и дворы). Формирование системы коммуникаций (дороги, лодочные 

станции, почтовые дворы). Столица Нара (особенности градостроительства, 

население города). Дадзайфу как вариант «дальнего двора». Кокуфу - центр 
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государственного управления в провинции. Уездные управы (гунга) и их 

значение. Особенности осуществления информационных процессов в период 

Нара. 

Формирование государственной идеологии. Исконные верования японцев. 

Буддизм. Конфуцианство. Даосизм. Китайская общественно-политическая мысль 

и ее влияние на процесс становления идеологии древней Японии. 

«Императорский миф» и его фиксация в ранних письменных памятниках. 

Япония и внешний мир. Взаимоотношения с материковыми государствами. 

Предпосылки перехода к «самоизоляции». Ассимиляция народов Японского 

архипелага (эмиси и хаято).  

Культура периода Нара. Обряды жизненного цикла. Развлечения жителей 

столицы Нара. Особенности мифо-поэтического мышления. Дискуссии об 

эффективности нарской системы образования. Литература и изобразительное 

искусство. 

Сущность «государства рицурё». Важнейшие факторы, оказывающие 

влияние на процесс создания «государства рицурё»: правовая традиция; 

источники финансирования и вера в высшие силы. Основные аспекты  

функционирования «государства рицурё»: земельные отношения; 

централизованный государственный аппарат; социальная структура; 

взаимоотношения «центра» и «периферии»; геополитическая модель; 

вооруженные силы; государственная идеология. 

Третий семестр 

Тема 7. Период Хэйан (794-1192) 
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Понятие «Хэйан» и хронология периода. IX в. – время качественных 

изменений в жизни японского общества. Государственное устройство и 

политическая история. Перенос столицы в Хэйанкё:. Взаимоотношения 

центрального и местного аппаратов управления. Политическое господство дома 

Фудзивара. Сущность понятия «хэйанский двор». Правление Камму (781-806), 

Хэйдзэй (806-809), Сага (809-823), Дзюнна (823-833), Ниммё (833-850) и Монтоку 

(850-858) и складывание доктрины «мудрого государя» (сэйдай). Государство и 

«суверен» (функции государя и «сила» его политической власти). Проблема 

наследования трона и «брачная политика» государей. Политические коллизии 

IX-X вв.: «Кусуко-но хэн» (810 г.), «Дзёва-но хэн» (842 г.), «Отэммон-но хэн» 

(866 г.), истории «политического устранения» Сугавара-но Митидзанэ (901 г.) и 

мятежа Тайра-но Масакадо и Фудзивара-но Сумитомо (939-941 гг.). Сущность 

системы «сэккан сэйдзи». Правление государей Уда (887-897), Дайго (897-930) и 

Мураками (946-967) как период «идеальной (образцовой) государственности». 

Истоки противостояния родов Фудзивара и Минамото. Формирование, 

содержание и значение (политическое, экономическое и общекультурное) 

системы «инсэй». Правление Госандзё (1068-1072). Правление Сиракава 

(1072-1086), отречение и экс-императорство. Истоки конфликта между родами 

Тайра и Минамото. Междоусобные войны XI в.: мятеж Тайра-но Тадацунэ 

(1028-1031 гг.) и события 1051-1062 гг. в провинции Муцу. Правление Госиракава 

(1155-1158) и смута годов Хогэн (1156 г.). Придворная политика Тайра-но 

Киёмори (1118-1181). «Хэйдзи-но ран» (1159 г.). Победа Минамото в 

шестилетней войне (1180-1185 гг.) и приход к власти самурайства. 

Междоусобные войны XI-XII вв. Война Тайра и Минамото. 
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Социальная структура. Хэйанская аристократии. Столичное и 

провинциальное чиновничество (особенности социально-правового статуса; 

взаимоотношения). Отношения между гражданскими и военными чиновниками. 

Крестьянство (положение в социальной структуре и социально-правовые 

гарантии). Ремесленные группы «синабэ» и «дзакко». Категория зависимых – 

«сэммин». Монашество и его положение в социальной иерархии. Формирование 

самурайства (основные причины). Состав самурайства: изменения в период 

Хэйан. Организация вооруженных сил и система «кэбииси». Особенности 

отношений между «военными» и «гражданскими» чиновниками: придворные 

дискуссии кон. IX - нач. XII вв. о сущности военной службы.  

Общая характеристика экономических процессов. Эволюция земельных 

отношений. Урожайность риса и категории земель (государственные и частные 

земли). Распространение частных земельных владений. Развитие системы сёэн. 

Основные отличия земель «кубундэн» от земель «сёэн». Особенности земельных 

отношений типа «кисин тикэй» и их историческое значение. Система 

налогообложения и ее действенность в период Хэйан. Основные источники 

доходов и расходов государства. Практика «ежегодных подношений» (нэнгу), 

система «нэнкан нэнсяку» и развитие хэйанской престижной экономики. Опыт 

стимулирования денежного обращения. Программы реформирования 

экономической инфраструктуры (преобразования государей Дайго, Кадзан и 

Сиракава). Налоговая политика хэйанского двора в XII в. и становление системы 

«куниатэ». Причины распада экономической основы «государства рицурё». 

Государственная идеология. Синтоизм. Школа Тэндай (основатель и 

учение). Школа Сингон (основатель и учение). Взаимоотношения школ Тэндай и 
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Сингон и формирование системы «рёбу синто». Формирование экзотерического 

буддизма: «сюгэндо» и «ямабуси». Институт «монахов-наставников» (годзи со) и 

становление принципа «взаимозависимости государева права и буддийского 

Закона» (обо буппо соэ). Оммёдо и его значение в повседневной жизни хэйанской 

аристократии. 

Япония и внешний мир. Особенности взаимоотношений с материковыми 

государствами. Посольства в танский Китай, Силла и государство Бохай. 

Буддийские паломничества в Китай. Торговые связи с танским и сунским Китаем. 

Сущность «самоизоляции» в период Хэйан: дискуссии современных историков. 

Политика хэйанского двора по отношению к эмиси.  

Хэйан как центр блестящей культуры. Власть церемониалов и церемониалы 

власти при хэйанском дворе. Обряды жизненного цикла. Досуг обитателей 

столицы Хэйан. Взаимоотношения общегосударственной и внутриродовой систем 

образования. Литература периода Хэйан: изящная словесность, мужская и 

женская поэзия и проза. Светское и религиозное изобразительное искусство 

периода Хэйан. Столица Хэйан (особенности градостроительства, население 

города). Внутреннее устройство усадьбы хэйанского аристократа. 

«Государство рицурё»: дискуссии о времени его создания и структурной 

целостности. Экономические, политические и социальные причины распада 

«государства рицурё» в Японии. От «государства, основанного на законах» 

(рицурё кокка) к «государству, ограниченному рамками государева двора» (отё 

кокка): дискуссии о сущности японской государственности в древности и раннем 

средневековье. 

Четвертый семестр 
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Тема 8. Камакурский сегунат (1185)1192-1333) 

Камакура бакуфу. Новый политический и административный центр на 

востоке страны. Минамото Ёритомо (1147-1199). Подчинение северо-востока 

страны (Осю сэйбацу). Титул сэйи-тайсёгун. Создание аппарата управления 

бакуфу. Должности сюго и дзито. Самурайское сословие. Сиккэн Ходзё Токимаса 

(1203-1215). Многополюсная структура власти (кобу сэйдзи). Взаимоотношения 

бакуфу и императорского двора. Дзёкю-но хэн. Ходзё Ясутоки (1224-1242) и его 

государственная деятельность: развитие административной системы; 

законодательная деятельность (реформа судопроизводства и «кодификация 

законов», «Дзёэй сикимоку» (1232). 

Общая характеристика экономических процессов. Эволюция системы сёэн. 

Интенсификация земледелия. Укрепление положения и возрастание роли мёсю в 

сёэне. Развитие торговли. Складывание рынков (мондзэнмати, фуцука-ити). 

Развитие системы коммуникаций (дороги Токайдо и Санъёдо). Новые типы 

городов (минатомати, сюкубамати). Появляние ростовщиков (касиагэ). Развитие  

и особенности денежных отношений. Импорт медной монеты. 

Взаимоотношения с внешним миром. Восстановление регулярных 

торговых отношений с Китаем. Паломничества буддийских монахов. Ходзё 

Токимунэ (1264-1284). Походы монголов на Японию (тайфун «камикадзэ»). 

Организация обороны страны против монгольского вторжения (строительство 

укреплений, создание усиленных военных отрядов на юго-западе, строительство 

флота, обучение мореходов). Последствия первого в истории страны иноземного 

нашествия (нарушение равновесия между юго-западом и северо-востоком 
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архипелага; активизация пиратов вако; рост значения торгово-ростовщического 

сословия).  

Превращение буддизма в общенародную религию. Возникновение новых 

буддийских школ: Дзёдо (учение и проповедники Хонэн и Синран); Риндзай и 

Сото Дзэн (учения и проповедники Эйсай и Догэн); школа Нитирэна. 

Взаимоотношения между школами (религиозные дебаты, вооруженные 

столкновения). Взаимоотношения бакуфу и буддийских монастырей. Школа 

Ватараи-синто и поиск становление теоретических основ. 

Появление нового потребителя и творца культуры («малообразованные» 

самураи), поиски в определении новой шкалы духовных ценностей прежнего 

творца (аристократа, монаха - носителей классической хэйанской 

образованности). Становление новых этических норм, построенных на 

вассальных отношениях. Развитие устного творчества. Бива-хоси - бродячие 

сказители. Жанр эпического повествования - гунки («Хэйкэ-моногатари»).  

Сайгё - новый тип поэта – «поэт-скиталец». Антология «Синкокинсю» (1201г.). 

Фудзивара Тосинари, Фудзивара Садаиэ. Жанр философских записок (Камо-но 

Темэй «Записки из кельи»). Бива-хоси - бродячие сказители. 

Историко-литературный жанр рэкиси-моногатари и первое историческое 

сочинение «Гукансё». Смешение стилей в архитектуре. Дзэнский храм. Портрет в 

скульптуре и живописи. Портреты буддийских патриархов, проповедников и 

правителей. Эмакимоно как специфическое явление японской художественной 

культуры.  

Тема 9. Период Намбокутё (1336-1392) 
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Политический кризис в бакуфу (миутибито). Проблема в системе 

наследования императорского трона. Император Годайго (1318-1339). 

Ликвидация системы инсэй. Выступления Годайго против бакуфу. Ссылка на 

остров Оки. Акуто. Объединение сторонников Годайго и их борьба против власти 

Ходзё. Талантливые полководцы Кусуноки Масасигэ и Нитта Ёсисада. 

Объединение сторонников Годайго и юго-западных сил. Падение Камакура. 

Реставрация Кэмму. Попытка воссоздания административного аппарата 

времен Дайго-Мураками (куродо докоро, онсё ката). Восстановление отношений 

между центром и периферией. Политический компромисс кугэ и букэ.  Рост 

экономических и политических противоречий императорского дома и военных 

домов. 

Борьба между домами Асикага и Нитта  (битва  при  Минатогава).  

«Кэмму-сикимоку» - законодательство Асикага Такаудзи.   

Создание императорского двора в Ёсино. Эпоха двух императорских 

дворов: «северного» - в Киото  и «южного» - в Ёсино (букэ ката и мия ката). 

Борьба между «южным» и «северным» дворами. Принц Канэнага и о. Кюсю – 

последний оплот южных сил. Имагава Садаё (1326-1420). Воссоединение 

императорского дома. 

Асикага Такаудзи - основатель второго сёгуната в истории страны. 

Отношения с внешним миром. Восстановление и развитие официальных 

отношений с Китаем.  

Особенности экономического развития во время гражданской войны. 

Относительная свобода японских крестьян. Развитие рынков (в центрах 

ремесленного производства, на перекрестках дорог и водных путей). Развитие 
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земледелия (новые сорта зерновых, два урожая в год, разнообразие фруктов, 

овощей и технических культур). Развитие ремесел и формирование цехов дза 

(изделия из серебра, меди, железа, керамика, лаковые изделия и др.) Рост городов.  

«Тайхэйки» - сказание о событиях эпохи. Китабатакэ Тикафуса и «История 

правильной преемственности божественной императорской власти» («Дзинно 

сётоки»). 

Тема 10. Сегунат Муромати  (1392-1467) 

Понятие «Муромати» и хронология периода (1338-1573)1.  Мероприятия 

по обновлению структуры управления бакуфу (сёгун, императорский двор, сюго). 

Система санкан. Управления отдельными районами (Киото, Канто, Кюсю, Осю). 

Потеря политической власти императорским домом. Асикага Ёсимицу 

(1368-1408). Кризис в системе наследования бакуфу. Асикага Ёсимаса 

(1443-1473). Междоусобная борьба внутри сёгунского дома. Усобицы в домах 

санкан (Сиба и Хатакэяма). Причины смуты годов Онин.  

Земельные отношения. Распад системы сёэн. Развитие сюго в сюго-даймё. 

Постепенное оформление экономически и политически самостоятельных 

владений. Положение крестьян. Развитие городов и становление традиций 

самоуправления. Денежное обращение. Образование гильдий купцов и торговцев. 

Налоговая политика бакуфу. 

Посольства и неофициальные отношения с Китаем. Роль даймё (Симадзу, 

Отомо, Оути, Хосокава) и городов (Сакаи, Хёго, Хаката) в торговых отношениях с 

минским Китаем и Кореей. Феномен вако.  

1 Даты в скобках указывают формальное начало и конец второго сёгуната в истории Японии. 
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Светский характер изобразительного искусства. Профессия – художник 

(Сюбун, Сэссю, школа Кано). Понятие Китаяма-но бунка и Хигасияма-но бунка и 

значение для японской культуры. Формирование архитектурного стиля 

сёин-дзукури и замковое строительство. Садово-парковое искусство. Театр Но. 

Литература (гунки, отоги-дзоси, рэнга, хайкай). Чайная церемония. 

Пятый семестр 

Тема 11. Период Сэнгоку (1467-1568) 

Понятие «Сэнгоку» и хронологические рамки периода.  

Происхождение Сэнгоку даймё и предпосылки образования княжеств в XV 

в. Значение смуты годов Онин-Буммэй (1467-1477). Крах Муромати бакуфу.  

Господство в Кинай дома Хосокава. Выдвижение крупнейших Сэнгоку 

даймё: Ходзё Соун и Ходзё Удзиясу, Такэда Сингэн, Уэсуги Кэнсин, Мори 

Мотонари. 

Продвижение португальцев на японские острова. Начало распространения 

христианства и огнестрельного оружия.  

Военная организация ранних сэнгоку даймё. Система кандака и воинская 

повинность. «Военные законы» (икуса хатто). «Военные советники» (гумбайся). 

Развитие вассалитета. Система управления княжеством: законодательство и 

административные установления; контроль над крестьянством; земельные 

кадастры (кэнти); налоги;  контроль над ремеслом и торговлей; 

совершенствование сети коммуникаций; развитие денежной системы. 

Крестьянство в конце XV - XVI вв. (хякусё и дзи-дзамурай). Система 

деревенского самоуправления. Ига сококу икки. Провинциальное восстание 
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коку-икки в Ямасиро (1485-1493 гг.). Восстание Икко-икки в провинции Kaгa 

1486 г. Религиозные войны в регионе Кинай между Икко-икки и Хоккэ-икки. 

Упадок Киото и образование центров культуры в провинциях. Роль 

дзэнских монастырей как хранителей культуры: традиции в изобразительном 

искусстве; изучение чжусианства; чайная церемония. Возникновение и 

распространение Ёсида синто. Расцвет буддийских школ Дзёдо син и Хоккэ. 

Тема 12. Период Адзути-Момояма (1568-1603) 

Особенности и хронология периода.  

Ода Нобунага и его политика объединения страны (отношения с сёгуном 

Асикага Ёсиаки; право на управление Сакаи; сожжение Хиэй-дзан; коалиция 

против Нобунага и её разгром). Внутренняя политика Ода Нобунага (начало 

формирования государственных структур; аграрная политика; политика в 

отношении ремесла и торговли; стимулирование денежного обращения; развитие 

городов; отношения с даймё). 

Гибель Ода Нобунага. Победа Тоётоми Хидэёси в борьбе с соперниками. 

Внешняя политика Тоётоми Хидэёси. Присоединение Кюсю и Сикоку. 

Завершение объединения Японии.  

Внутренняя политика Хидэёси: организация государственного управления; 

социальные преобразования; аграрная реформа и составление земельного 

кадастра; контроль над крестьянством; политика в области торговли и налогов. 

Проблема наследования власти Хидэёси.  

Политика в отношении христиан. Причины и значение корейских 

походов. 
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Расцвет культуры при Ода Нобунага и Тоётоми Хидэёси. Замковое 

строительство (Адзути-Момояма, Осака). Развитие декоративно-прикладного 

искусства. Живопись (школа Кано, Намбан-га). 

Тема 13. Период Эдо (1603-1867) 

Сёгуната Токугава и проблема его периодизации. 

Битва при Сэкигахара и установление сёгуната Токугава. Иэясу - 1-й сёгун 

Токугава (1603-1605): система власти; контроль над даймё; отношения между 

сёгуном и императорским двором; законодательная деятельность («Букэ сёхатто». 

«Завещание Иэясу»). Хидэтада - 2-й сёгун династии Токугава (1605-1623): 

разгром оппозиции. Иэмицу - 3-й сёгун династии Токугава (1623-1651): 

оформление системы баку-хан; окончательное оформление системы санкин котай; 

военная организация. Цунаёси - 5-й сёгун династии Токугава (1680-1709): 

преобразования административного аппарата; реформа денежной системы и 

казначейства; политика в области культуры.  

Экономика Японии в первой трети XVII в. Признаки кризиса системы 

баку-хан. Княжества, тенденции их развития и проблемы управления (на примере 

Кага, Тоса и Бидзэн). Неурожаи 1630-х – 1640-х гг. Денежные реформы. 

Дальнейшее развитие сельского хозяйства и городов. Демографические процессы 

в городе и деревне.  

Основные направления внешней политики при первых сёгунах Токугава:  

феномен «закрытия страны». 

Особенности религиозной ситуации. Восстание в Симабара в 1637-38 гг. и 

запрещение христианства.  
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Распространение образованности среди самураев. Основные направления 

научной мысли (сюсигаку, оёмэйгаку, когаку) и крупнейшие ученые (Ямадзаки 

Ансай, Накаэ Тодзю, Кумадзава Бандзан, Ито Дзинсай). Зарождение школы 

«национальной науки» кокугаку. Садово-парковое искусство. Архитектура. 

Живопись и распространение культуры Укиё. Книгопечатание. Театр (Тикамацу 

Мондзаэмон). Поэзия (Мацуо Басё). Проза (Ихара Сайкаку).  

Углубление кризиса традиционной системы хозяйства в Японии XVIII в. и 

попытки его устранения. Причины неурожаев и голод. Изменения в структуре 

крестьянской общины. Кризис системы баку-хан. Араи Хакусэки и денежная 

реформа. Политика Токугава Ёсимунэ (1716-1745) и реформы годов Кёхо.  

Развитие системы образования, распространение частных школ (сидзюку). 

Новые течения в сфере общественной мысли: Огю Сорай; Нисикава Дзёкэн, 

Исида Байган и учение сингаку; Андо Сёэки. Распространение «голландской 

науки». Развитие школы «национальной науки» (кокугаку): Када-но Адзумамаро, 

Камо Мабути, Мотоори Норинага. Городская культура (хайкай, Укиё дзоси, 

Кабуки, Нингё Дзёрури, гравюры – Утагава, Хокусай). Зарождение движения за 

реставрацию императорской власти. 

Мацудайра Саданобу (1787-1793) и реформы годов Кансэй. Отношения 

бакуфу с императорским двором. Мятеж Осио Хэйхатиро. 

Внутриполитическая ситуация в стране и причины реформ годов Тэмпо. 

Основные преобразования: аграрная политика; контроль над численностью 

населения, политика в области налогообложения; политика в области ремесла и 

торговли;  реформы обороноспособности страны. Реформы в княжествах Сацума 

и Тёсю. 
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Внешнеполитический курс бакуфу. Попытки проникновения иностранных 

держав и отношение Японии к ним. Инцидент 1828 г. (Ф. Зибольд) и его значение 

в изменении внешнеполитического курса бакуфу. Коммодор Перри и «открытие» 

Японии. «Ансэйские» договора. 

Культура Японии в конце XVIII – середине XIX вв. Развитие системы 

образования. Дальнейшее распространение «голландской науки» и феномен 

рангакуся. Влияние европейского искусства на развитие живописи. Новые жанры 

в литературе. 

Появление и распространение новых религий. Идеологические 

предпосылки Реставрации Мэйдзи: кокугаку; неоконфуцианство; учение Мито; 

движение сонно дзёи; изучение европейской науки. Превращение императорского 

двора в новый политический центр. Противоречия между сёгунатом и 

юго-западными даймё. Восхождение на трон императора Мэйдзи и 

восстановление власти императора. Гражданская война 1868-1869 гг., крушение 

системы баку-хан. Историческое значение Мэйдзи исин. 

Шестой семестр 

Тема 14. Период Мэйдзи (1868-1912) 

Особенности и периодизация эпохи Мэйдзи. Дискуссия о проблеме 

«модернизации». 

Первые шаги реформаторов и выработка стратегии реформ: политика 

компромисса с правящей элитой бакуфу; выработка стратегии реформ. 

Оформление «современного государства»: государственный аппарат; 

государственная идеология; территориально-административная реформа и 

создание институтов местного самоуправления; сословная структура; военные 
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преобразования и создание полиции; судебно-правовая реформа; аграрные 

преобразования; развитие промышленности; образовательная реформа. Итоги 

реформ 1860-х-70-х гг. 

Сословная структура и изменения в структуре и положении социальных 

групп. Крестьянские волнения. Вооруженная самурайская оппозиция. Первые 

выступления рабочих. «Движение за свободу и народные права». 

Совершенствование политической системы государства в 80-90 гг. Конституция. 

Парламент. Партии. 

Экономические реформы 1880-х годов: приватизация государственных 

предприятий; финансовая стабилизация. Кризис 1890 гг. Развитие 

финансово-кредитной системы; монополий; изменения в структуре внешней 

торговли. 

Внешняя политика. Присоединение о-вов Рюкю; экспедиция на о-в 

Тайвань; политика в отношении Кореи; обострение противоречий с Китаем. 

Борьба за достижение равноправного международного статуса с западными 

державами. Японо-китайская война 1894-1895 гг. и включение Японии в борьбу 

за раздел Китая. Заключение англо-японского союза. Русско-японская война 

(1904-1905). Портсмутский мирный договор и реакция на него в стране. 

Превращение Японии в великую державу. Аннексия Кореи. Экспансия Япония в 

Южной Маньчжурии. 

Принцип «сайсэй итти», «гонения» на буддизм; распространение «новых 

религий». Создание университетов. Усвоение европейской научно-технической 

мысли. Зарождение прогрессивного направления исторической науки: Утида 

Гиндзо (1872-1919), Хара Кацуро (1871-1924), Кумэ Кунитакэ (1871-1928). 
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Создание общества просветителей Мэйрокуся. Деятельность Фукудзава Юкити 

(1835-1901) и Накаэ Тёмин (1847-1901). Становление и развитие периодической 

печати. Влияние европейской культуры и актуализация традиционалистского 

комплекса. Множественность жанров и форм в литературе, театре, 

изобразительном искусстве. Первые шаги японского кино.   

Феномен «буммэй кайка»: дискуссии современных исследователей о 

сущности и характере «просвещенной цивилизации» в Японии. Содержание 

понятия «нихонсюги».  

 

Тема 15. Период Тайсё (1912-1926) 

Понятие «Тайсё» и его хронологические рамки. Дискуссии современных 

исследователей о значении периода Тайсё в японской истории. 

Внутриполитическая ситуация. Политика кабинетов Кацура Таро (декабрь 

1912 – февраль 1913), Ямамото Гоннохёэ (февраль 1913 – апрель 1914) и Окума 

Сигэнобу (февраль 1914 – октябрь 1916). Основные политические партии. 

Условия возникновения партийных кабинетов (кабинет Хара Такаси, сентябрь 

1918 – ноябрь 1921). Землетрясение 1923 года и его последствия. Политика 

кабинета Танака Гиити (апрель 1927 – июль 1929): всеобщий избирательный 

закон; выборы 1928 года; закон о «поддержании общественного порядка». 

Распространение социалистических, либеральных и марксистских идей.  

Образование компартии Японии.  

Япония накануне и в годы Первой мировой войны (1912-1919). 

Становление японской колониальной политики: роль Министерства колоний в 

осуществлении задач по созданию империи; административная система 
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управления колониями; экономика японских колоний. Формирование отношений 

Японии с другими империалистическими державами: США, Англией, Германией 

и Россией. Японские притязания в Китае и «21 требование». Первая мировая 

война и её итоги. Версальская конференция и создание новой системы 

международных отношений. Японская интервенция на советский Дальний Восток 

и установление дипломатических отношений между СССР и Японией. Борьба 

между национализмом и демократией, попытки осуществления «консервативной 

революции». Итоги Вашингтонской  конференции 1922 года. Лондонская 

конференция 1930 года. 

Особенности экономического развития: создание банковской системы; 

развитие судостроительной промышленности; складывание сети железных дорог, 

укрепление позиций дзайбацу; положение в сельском хозяйстве. «Рисовые 

бунты». Японии в период Великой депрессии 1929-1933 гг. 

Новое движение в образовании и изучение европейских педагогических 

теорий. Реформа школы и стандартизация образования. Дальнейшее развитие 

японской исторической мысли: Цуда Сокити (1873-1961), Накада Каору 

(1877-1967), Нисида Наодзиро (1886-1964). Основные направления в литературе. 

Театр. Изобразительное искусство и архитектура. Становление кино (Одзу 

Ясудзиро). 

Тема 16. Период Сёва 

Япония накануне и в годы второй мировой войны (1926 –1945) 

Понятие «Сёва» и хронологические рамки периода.  

Рост националистических тенденций. Движение «молодых офицеров». 

Создание государства  «Маньчжоу го». Выход Японии из Лиги наций. 
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Активизация политики на континенте: начало агрессии в Китае; конфликт на 

озере Хасан и реке Халхин-Гол. Обострение японо-американских  отношений. 

Путч офицеров в Токио в 1936 г. Особенности политики кабинетов Вакацуки 

Рэйдзиро (январь 1926 – апрель 1927, апрель 1931 – декабрь 1931), Танака Гиити 

(апрель 1927 – июль 1929) , Хамагути Осати (июль 1929 – апрель 1931) и Инукаи 

Цуёси (декабрь 1931 – май 1932). Конец периода  «партийных кабинетов». 

Изменения в расстановке сил на внутриполитической арене. Политика кабинета 

Сайто Макото (май 1932 – июль 1934). Дискуссия о проблеме «кокутай». 

Подготовка к «тотальной мобилизации». Политика кабинетов в период войны: 

Коноэ Фумимаро (июнь 1937 – январь 1939, июль 1940 – июль 1941, июль 1941 – 

октябрь 1941), Тодзё Хидэки (октябрь 1941 – июль 1944), Судзуки Кантаро 

(апрель 1945 – август 1945).  

Внешняя политика во второй половине 30-х гг.: заключение 

«тройственного пакта»; советско-японский пакт о нейтралитете. Начало 

тихоокеанской войны, захват Индокитая, нападение на Пирл-Харбор. Захват 

Филиппин, продвижение в ЮВА. Борьба за острова Тихого океана. Военные 

действия в Китае. Американская атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. 

Капитуляция Японии.  

Экономика Японии в 1930-е годы. Изменение структуры промышленности. 

Усиление государственного регулирования экономикой. Положение  в  

аграрном секторе. Особенности экономического развития во время войны. 

Понятие «кокка синто» и его значение в системе образования и культуре. 

Усиление контроля государства над общественно-политической мыслью во 

второй половине 20-х гг. Цензура и репрессии против деятелей культуры (Цуда 
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Сокити, Нагаи Кафу, Танидзаки Дзюнъитиро) в конце 30-х – первой половине 

40-х гг. Закон о печати 1940 г. 

Седьмой и восьмой  

семестры 

Тема 17. Период Сёва (1945 - 1989) 

  Оккупация Японии войсками США. Политические и экономические задачи 

американского командования. Преследование военных преступников и чистка 

бюрократического аппарата Японии. Военный трибунал в Токио. Император и его 

место в послевоенной политической системе. Возрождение  деятельности 

политических партий и профсоюзов. Принятие новой Конституции 1947 года. Реформа 

системы самоуправления. Роспуск «дзайбацу», земельная реформа. Антимонопольный 

закон. Первые послевоенные выборы в парламент. Формирование коалиционного 

кабинета. Кабинеты Ёсида Сигэру (май 1946 – май 1947, октябрь 1948 – декабрь 1954): 

программа экономической стабилизации; внешнеполитическая доктрина; образование 

либерально-демократической партии.   

Особенности развития внутриполитической ситуации: образование 

партийной системы 1955 года; появление новых партий - ПДС, Комэйто. 

Программы экономического развития страны второй половины 50-х – 60-х гг.: 

«план удвоения национального дохода»; «план промежуточного развития 

экономики». Формирование кабинета Танака Какуэй (июль 1972 – декабрь 1974). 

Кризис партийно-политической системы Японии. 

Внешняя политика. Отношения между Японией и США: Сан-Франциский 

мирный договор; «Договор безопасности»; возвращение Окинавы. Отношения 

Японии со странами Азиатско-тихоокеанского региона. Эволюция 
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советско-японских отношений: проблема мирного договора; экономические и 

культурные связи. Установление экономических отношений с КНР и развитие 

японо-китайских связей. Дружественные фирмы. Восстановление 

японо-китайских дипломатических отношений. 

Феномен «экономического чуда». Структурная перестройка японской 

промышленности. Сельское хозяйство в эпоху урбанизации и индустриализации. 

Становление среднего класса. Роль государственного регулирования. 

Энергетический кризис и его последствия. «Шок Никсона», крах 

Бретонн-Вудской системы. 

Ультралевое движение, «Сэки гун». 

Отделение синто от государства и просвещения. Реформы образования. 

Закон об охране культурных ценностей. Кодекс прессы и понятие «масукоми», 

реклама, телевидение. Новые явления в массовой культуре (популярная 

литература, манга). Литература (Кавабата Ясунари, Юкио Мисима, Абэ Кобо). 

Театр. Кино (Киносита Кэйсукэ, Куросава Акира). Изобразительное искусство. 

Архитектура (Кэндзо Тангэ, Кикутакэ Киёмори, Отака Масато). Возникновение и 

развитие дизайна (бюро в Мацусита, Тосиба, Хитати).  

Тема 18. Период  Хэйсэй (1990 - наст. время) 

Кризис политической системы и формирование новых  партий: 

игнорирование внутриполитических проблем; отсутствие «инициативных» 

лидеров; проблема коррупции; отсутствие реальной оппозиции. Период 

коалиционных правительств. Опыт реформирования административной, 

финансовой и социальной сфер. Реформирование избирательной системы и 

введение системы малых избирательных округов.   

 31 



Внешнеполитическая доктрина страны в конце XX- начале XXI веков: 

поиски новой роли в мировом сообществе. Отношения с США. Эволюция 

японо-китайских отношений. Новая концепция связей со странами АТР. 

Особенности развития японо-российских отношений. 

Экономика «мыльного пузыря» и экономический застой. Основные 

проблемы современного экономического развития: опыт дерегулирования 

экономики; либерализация финансового рынка; изменение структуры банковской 

системы;  изменение налогообложения. 

Изменение демографической ситуации: проблема быстрого старения 

общества. Реформа школьного и проблемы университетского образования. 

Традиционные верования и «новейшие религии» (синсин сюкё). 

Сосуществование и взаимодействие постиндустриальных и традиционных 

направлений в культуре (литература; изобразительное искусство; театр; кино; 

архитектура; декоративное искусство). 
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7. Филиппов А.В. «Стостатейные установления Токугава» 1616 г. и «Кодекс 

из ста статей» 1742 г. Право, общество и идеология Японии первой 

половины эпохи Эдо. СПб., 1998. 

8. Хрестоматия по Новой истории. Т. 1-3. М., 1963-1965. 

9. Ямамото Цунэтомо. Хагакурэ. Мисима Юкио. Хагакурэ нюмон. СПб., 

1996. 

Литература 

Обязательная 

1. Гальперин А. Л. Очерки социально-политической истории Японии в 

период позднего феодализма. М., 1963. 

2. Гришелева Л.Д. Формирование японской национальной культуры. Конец 

XVI – начало XX века. М., 1986. 

3. Искендеров А.А. Тоётоми Хидэёси. М., 1984. 

4. Лещенко Н.Ф. Япония в эпоху Токугава. М., 1999. 

5. Толстогузов С.А. Сёгунат Токугава в первой половине XIX в. и реформы 

годов Тэмпо. М., 1999. 

6. Тояма Сигэки. Мэйдзи исин. (Крушение феодализма в Японии). М., 1959. 

7. Totman C. Early Modern Japan. Berkeley, London, Univ. of California Press, 

1993. 

Дополнительная 
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1. Богданович Т.А. Очерки из прошлого и настоящего Японии. СПб., 1905. 

2. Бугаева Д.П. Японские публицисты конца XIX в. М., 1978. 

3. Ванденберг Х. Историческое развитие Японии. СПб., 1905. 

4. Горегляд В. Н. Японская литература VIII – XVI вв. СПб., 1997. 

5. Гривнин В.С. Из истории «национальной науки» (кокугаку) в Японии. / 

Историко-филологические исследования. М., 1967. 

6. Гришелева Л.Д., Чегодарь Н.И. Японская культура Нового времени. М., 

1998. 

7. Дюмолар Г. Япония. Политическое, экономическое и социальное 

положение страны. СПБ., 1904. 

8. Идеалы самураев. СПб., 1999. 

9. Из истории общественной мысли Японии. XVII – XIX вв. М., 1987. 

10. Искендеров А.А. Феодальный город Японии XVI столетия. М., 1961. 

11. Кин Д. Странники в веках. М., 1996. 

12. Кин Д. Японская литература  XVII-XIX столетий. М., 1978. 

13. Кин Д. Японцы открывают Европу. М., 1972. 

14. Кирквуд К. Ренессанс в Японии. Культурный обзор семнадцатого 

столетия. М., 1988. 

15. Крестовский В. В дальних водах и странах. М., 2002. 

16. Лещенко Н.Ф. «Революция Мэйдзи» в работах японских 

историков-марксистов. М., 1984. 

17. Михайлова Ю.Д. Мотоори Норинага. Жизнь и творчество. М., 1988. 

18. Михайлова Ю.Д. Общественно-политическая мысль Японии. 60-80-е годы 

XIX в. М., 1991. 
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19. Молодяков В.Э. Консервативная революция в Японии. М., 1999. 

20. Морис А. Благородство поражения. Трагический герой в японской 

истории. М., 2001. 

21. Навлицкая Г.Б. Нагасаки. М., 1979. 

22. Нагата Хироси. История философской мысли Японии. М., 1991. 

23. Накамура Синтаро. Японсы и русские. Из истории контактов. М., 1983. 

24. Николаева Н.С. Художественная культура Японии 16 столетия. М., 1986. 

25. Николаева Н.С. Япония – Европа. Диалог в искусстве. М., 1996. 

26. Очерки новой истории Японии (1640-1917). М., 1958. 

27. Подпалова Г.И. Крестьянское петиционное движение в Японии. М., 1960. 

28. Прасол А.Ф. Становление образования в Японии (VIII-XIX вв.). 

Владивосток, 2001. 

29. Радуль-Затуловский Я.Б. Андо Сёэки. Философ материалист XVIII века. 

М., 1961. 

30. Радуль-Затуловский Я.Б. Из истории материалистических идей в Японии в 

XVII – первой половине XIX вв. М., 1972. 

31. Радуль-Затуловский Я.Б. Конфуцианство и его распространение в Японии. 

М.-Л., 1947. 

32. Роджерс Ф. Дж. Первый англичанин в Японии. История Уильяма Адамса. 

М., 1987. 

33. Сато Хироаки. Самураи. История и легенды. СПб., 1999. 

34. Спеваковский А. Б. Самураи - военное сословие Японии. М., 1981. 

35. Тёрнбул Стивен. Самураи. Военная история. СПб., 1999. 
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36. Успенский М.В. ХИРОСИГЭ. Сто видов Эдо. Parkstone. Bournemouth, 

England, 1997. 

37. Файнберг Э.Ф. Русско-японские отношения в 1697-1875 гг. М., 1960. 

38. Berry M.E. Japan in Print: Information and Nation in the Early Modern Period. 

Berkeley, Univ. of California Press, 2007. 

39. The Cambridge History of Japan. Vol 3. Medieval Japan. / Ed. by Yamamura 

Kozo. Cambridge, Cambridge Univ. Press, 1990. 

40. The Cambridge History of Japan. Vol. 4. Early Modern Japan. / Ed. by J.W. Hall 

and J.L. McClain. Cambridge, Cambridge Univ. Press, 1991. 

41. The Cambridge History of Japan. Vol. 5. The Nineteenth Century. / Ed. by M.B. 

Jansen. Cambridge, Cambridge Univ. Press, 1989. 

42. Japan in Transition: from Tokugawa to Meiji. / Ed. by M.B. Jansen. Princeton, 

Princeton Univ. Press, 1986. 

43. Ooms H. Tokugawa Ideology: Early Constructs, 1570-1680. Princeton, 

Princeton Univ. Press, 1985. 

44. Ooms H. Tokugawa Village Practice: Class, Status, Power, Law. Berkeley, 

Univ. of California Press, 1996. 

45. Perez L.G. Daily Life in Early Modern Japan. Wesport & London, Greenwood 

Press, 2001. 

46. Tokugawa Japan: the Social and Economic Antecedents of Modern Japan. / Ed. 

by Nakane Chie and Oishi Shinzaburo. Tokyo, Tokyo Univ. Press, 1990. 

Источники и литература к темам 14-16  

(6 семестр) 

Источники 
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1. ВКП(б), Коминтерн в Японии, 1917-1941. М., 2001. 

2. Гейн М. Японский дневник. М., 1952. 

3. Катаяма Сэн. Фашизм в Японии. / Мировой фашизм. М.-Пг., 1923. 

4. Конституции буржуазных стран. Т.1. М.-Л., 1935.  

5. Современная Япония. Сб. 1. М., 1934. 

6. Япония. Сборник статей и материалов. М., 1934. 

7. Chamberlin W.H. Japan Over Asia. London, Duckworth, 1938. 

Литература 

Обязательная 

1. Бикс Г. Хирохито. Создание современной Японии. М., 2002. 

2. Мещеряков А.Н. Император Мэйдзи и его Япония. М., 2006. 

3. Японский феномен. М., 1996. 

4. Япония: консерватизм и традиционализм. М., 2000. 

5. Япония, открытая миру. М., 2007. 

Дополнительная 

1. Агава Х. Адмирал Ямамото. М., 2003. 

2. Бенедикт Р. Хризантема и меч. М., 2004. 

3. Василевская И.И. Колониальная политика Японии в Корее накануне 

аннексии (1904-1910). М., 1975. 

4. Григорьев М.П. Лик Японии: переводы и эссе. М., 1997. 

5. Денисов Ю.Д. Японская наука перед лицом сложных проблем. / Япония. 

Ежегодник 1998-1999. М., 1999. 

6. Джуринский А.Н. Чему и как учат школьников в Японии. М., 1997. 

7. Квигли Г.С. Правительство и политическая жизнь Японии. М., 1934.  
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8. Кимура Х. Курильская проблема. М., 1996. 

9. Ковальчук М.К. Правительственный кризис 1873 г.: внутриполитические и 

внешнеполитические причины. / Япония. Ежегодник. 2001-2002. М., 2002. 

10. Куропаткин А.Н. Русско-японская война. 1904-1905. СПб., 2002. 

11. Кутаков Л.Н. Портсмутский мирный договор. М., 1961. 

12. Кэндзабуро Оэ. Обращаюсь к современникам. М., 1987. 

13. Мазуров И.В. Японский фашизм. М., 1996. 

14. Мещеряков А.Н. Быть японцем. М., 2009. 

15. Молодяков В.Э. Консервативная революция в Японии: идеология и 

политика. М., 1999. 

16. Овсянников Н.В. «Демократия Тайсё»: судьба либерализма в Японии в 

первой половине XX в. // Вестник Московского университета. Сер. 

«Востоковедение». 2008, № 1. 

17. Окамото Сюмпэй. Японская олигархия в русско-японской войне. М., 2003. 

18. Правящие круги Японии: механизм господства. М., 1984. 

19. Прасол А.Ф. Япония. Лики времени. М., 2008. 

20. Прасол А.Ф. Японское образование в эпоху Мэйдзи (1868-1912). 

Владивосток, 2002. 

21. Размышления о японской истории. М., 1996. 

22. Русско-японская война 1904-1905 гг. М., 2004. 

23. Селищев А.С. Японская экспансия: люди и идеи. Иркутск, 1993. 

24. Славинский Б.Н. СССР и Япония - на пути к войне: дипломатическая 

история, 1937-1945 гг. М., 1999. 

25. Стрельцов Д.В. Современный японский парламент. М., 1994. 
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26. Фредерик Л. Повседневная жизнь Японии в эпоху Мэйдзи. М., 2007. 

27. The Cambridge History of Japan. Vol. 5. The Nineteenth Century. / Ed. by M.B. 

Jansen. Cambridge, Cambridge Univ. Press, 1989. 

28. The Cambridge History of Japan. Vol. 6. The Twentieth Century. / Ed. by P. 

Duus. Cambridge, Cambridge Univ. Press, 1988. 

29. The Emperors of Modern Japan. Leiden, Brill, 2008. 

30. Fujitani Takahashi. Splendid Monarchy. Berkeley; Los Angeles, Univ. of 

California Press, 1996. 

31. Japan in Traditional and Postmodern Perspectives. / Ed. by Ch. Wei-hsun Fu and 

St. Heine. N.Y. State Univ. of  New York Press, 1995. 

32. Modern Japan. An Encyclopedia of History, Culture and Nationalism. Ed. by 

J.L. Huffman. N. Y., Garland, 1998. 

33. Multicultural Japan: Palaeolithic to Postmodern. / Ed. by  D. Denon, M. 

Hudson, G. McCormack, and T. Morris-Suzuki. Cambridge, Cambridge Univ. 

Press, 2001. 

34. The Role of Tradition in Japan’s Industrialization: Another Path to 

Industrialization. /  Ed. by Masayuki Tanimoto. N.Y., Oxford Univ. Press, 

2006. 

35. Tipton E.K. Modern Japan: a Social and Political History. London & N.Y., 

Routledge, 2008. 

Источники и литература к темам 17-18  

(7-8 семестры) 

Источники 

1. Конституции буржуазных государств. М., 1982. 
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2. Накасонэ Ясухиро. Государственная стратегия Японии в ХХI веке. М., 

2001. 

3. Симонов К. Япония-46. М, 1977. 

4. Того Сигэнори. Воспоминания японского дипломата. М., 1996. 

5. Japan almanac 1997-2004. Asahi shinbunsha. 1997-2004. 

Литература 

Обязательная 

1. Бикс Г. Хирохито. Создание современной Японии. М., 2002. 

2. Загорский А.В. Гражданское общество в Японии. // Мировая экономика и 

международные отношения. 1996, № 6. 

3. Японский феномен. М., 1996. 

4. Япония: полвека обновления. М., 1995. 

5. Япония. Послевоенная государственная политика: вызовы и ответы. М., 

1998. 

6. Япония: консерватизм и традиционализм. М., 2000. 

7. Япония, открытая миру. М., 2007. 

8. Ozawa I. Reforming Japan. The Third Opening. // The Economist. 09.03.1996. 

Дополнительная 

1. Григорьев М.П. Лик Японии: переводы и эссе. М., 1997. 

2. Денисов Ю.Д. Японская наука перед лицом сложных проблем. / Япония. 

Ежегодник 1998-1999. М., 1999. 

3. Джуринский А.Н. Чему и как учат школьников в Японии. М., 1997. 

4. Загорский А.В. Кризис власти в Японии: реорганизация партийной 

системы и политическая реформа. // Знакомьтесь Япония. 1995, № 9. 
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5. Кавато Акио. Подъём и падение «японской модели» экономики, способы 

реанимации. / Япония. Ежегодник 2001-2002. М., 2002. 

6. Кимура Х. Курильская проблема. М., 1996. 

7. Крейг У. Падение Японии. Смоленск, 1999. 

8. Кэндзабуро Оэ. Обращаюсь к современникам. М., 1987. 

9. Мазуров И.В. Японский фашизм. М., 1996. 

10. Макаров А.А. Политическая власть в Японии. М., 1988.  

11. Носов М.Г. Эволюция американских представлений о Японии. / Япония. 

Ежегодник 1989. М., 1991. 

12. Павленко П.А. Либерально-демократическая партия в политической 

системе современной Японии (1955-2001). М.-СПб., 2006. 

13. Правящие круги Японии: механизм господства. М., 1984. 

14. Прасол А.Ф. Япония. Лики времени. М., 2008. 

15. Размышления о японской истории. М., 1996. 

16. Россия и Япония: пропущенные вехи на пути к мирному договору. М., 

2001. 

17. Селищев А.С. Японская экспансия: люди и идеи. Иркутск, 1993. 

18. Сенаторов А.И. Политические партии Японии 1945-1992. М., 1995. 

19. Славинский Б.Н. СССР и Япония - на пути к войне: дипломатическая 

история, 1937-1945 гг. М., 1999. 

20. Стрельцов Д.В. Современный японский парламент. М., 1994. 

21. Цветова И.А. Эволюция современной партийно-политической системы 

Японии. М., 2002. 

22. Цуру Сигэто. Конец экономического чуда в Японии. М., 1987. 

 51 



23. Широкоград А.Б. Япония. Незавершенное соперничество. М., 2008. 

24. Япония: идеология, культура, литература. М., 1989.  

25. Япония в поисках новых рубежей. М., 1998. 

26. Япония и глобальные проблемы человечества. М., 1999. 

27. Япония и мировое сообщество. Социально-психологические аспекты 

интернационализации. М., 1994. 

28. Япония и современный миропорядок. М., 2002. 

29. Япония второй половины ХХ в. Проблемы и судьбы. М., 2003. 

30. Япония: переворачивая страницу. М., 1998. 

31. The Cambridge History of Japan. Vol. 6. The Twentieth Century. / Ed. by P. 

Duus. Cambridge, Cambridge Univ. Press, 1988. 

32. The Emperors of Modern Japan. Leiden, Brill, 2008. 

33. Fujitani Takahashi. Splendid Monarchy. Berkeley; Los Angeles, Univ. of 

California Press, 1996. 

34. Harvey R. American Shogun: General MacArthur, Emperor Hirohito and the 

Drama of Modern Japan. N.Y., Overlook Press, 2006. 

35. Hashimoto R. A Vision of Japan: A Realistic Direction for the 21-st Century. 

Tokyo, Bestsellers, 1994. 

36. Japan in Traditional and Postmodern Perspectives. / Ed. by Ch. Wei-hsun Fu and 

St. Heine. N.Y. State Univ. of  New York Press, 1995. 

37. Living Japan: Essays on Everyday Life in Contemporary Japan. / Ed. by Harumi 

Kimura. Honolulu: Univ. of Hawai’i Press, 2008. 

38. Modern Japan. An Encyclopedia of History, Culture and Nationalism. Ed. by 

J.L. Huffman. N. Y., Garland, 1998. 

 52 



39. Multicultural Japan: Palaeolithic to Postmodern. / Ed. by  D. Denon, M. 

Hudson, G. McCormack, and T. Morris-Suzuki. Cambridge, Cambridge Univ. 

Press, 2001. 

40. Muroi H. Narratives of «Internationalization» - A Critical View. / Crossing 

Сultural Borders. Toward an Ethics of Intercultural Communication. 

International Symposium. Kyoto, International Research Center for Japanese 

Studies, 1999. 

41. Ozawa K. Japan: The Strategic Pawn. NIRA Review. Tokyo, 1996. 

42. Post-War Japan: Setting to Scene. / Ed. by D.P. Martinez. London & N.Y., 

Routledge, 2007. 

43. The Role of Tradition in Japan’s Industrialization: Another Path to 

Industrialization. /  Ed. by Masayuki Tanimoto. N.Y., Oxford Univ. Press, 

2006. 

44. Tanaka St. New Times in Modern Japan. Princeton, Princeton Univ. Press, 2006. 

45. Tipton E.K. Modern Japan: a Social and Political History. London & N.Y., 

Routledge, 2008. 

Интернет-ресурсы 

1. Chikatsu-Asuka Museum’s, Osaka Pref. 

http://www.mediajoy.com/chikatsu/index_e.html 

2. Digital Resources for Japanese Studies, Harvard College Library. 

http://hcl.harvard.edu/research/guides/japanese/part8.html 

3. Government of Japan, Cabinet Office. 

http://www.cao.go.jp 

4. The Historiographical Institute the University of Tokyo (база данных). 
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http://www.hi.u-tokyo.ac.jp/ships/shipscontroller/ 

5. History Channel of Japan. 

http://www.historychannel.co.jp/ 

6. Japan Art Catalog Library.  

http://www.acejapan.or.jp/artg/acl/index-j.html   

7. Japan-101 Information Resource. 

http://www.japan-101.com/ 

8. Japanese Art History Resources. 

http://www.art-and-archaeology.com/timelines/japan/early.html 

9. Japanese Film Database. 

http://www.jmdb.ne.jp/   

10. The Kyusyu University Archive (поисковая база источников). 

http://record.museum.kyushu-u.ac.jp/search/index.html 

11. Kyoto National Museum Collection Catalog. 

http://www.kyohaku.go.jp/jp/syuzou/index.html  

12. Kyoto University Libraries Electronic Resources. 

http://edb.kulib.kyoto-u.ac.jp/dbe/type/c.html 

13. Meijigakuin University Premodern Japanese Texts and Translations. 

http://www.meijigakuin.ac.jp/~pmjs/trans/index.html 

14. Nara National Museum. 

http://www.narahaku.go.jp/index.html 

15. The National Diet of Japan, House of Councillors. 

http://www.sangiin.go.jp  

http://www.shugiin.go.jp   
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16. National Diet Library. 

http://www.ndl.go.jp/en/index.html 

17. National Museum of Japanese History (база данных). 

http://www.rekihaku.ac.jp/research/database.html  

18. Prime Minister of Japan and His Cabinet. 

http://www.kantei.go.jp/ 

19. TV Drama database. 

http://www.tvdrama-db.com/   

20. Ukiyo-e Link.  

http://www.ukiyoe.com/ukiyoelink.html   

21. University of California East Asian Library Japanese Historical Maps. 

http://www.davidrumsey.com/japan/ 

22. University of Virginia Library Japanese Text Initiative. 
 

22.1 Тексты (древность и средневековье). 

http://etext.lib.virginia.edu/japanese/texts/chronology-premodern.html 

22.2 Тексты (новое и новейшее время). 

http://etext.lib.virginia.edu/japanese/texts/chronology-modern.html 

22.3 Толковый словарь. 

http://etext.lib.virginia.edu/japanese/jti.dictionary.euc.html 

23. Waseda University Japanese & Chinese Classics (база данных электронных 

текстов). 

http://www.wul.waseda.ac.jp/kotenseki/ga_jhistory/list_01.html 

24. База данных Нитибункэн. 

http://www.nichibun.ac.jp/graphicversion/dbase/database.html 
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http://www.nichibun.ac.jp/graphicversion/dbase/database.html


25. База данных электронных текстов японской классической литературы.  

http://www.j-texts.com/ 

26. Библиотека Токийского университета (база данных). 

https://opac.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/opac/ 

27. Поисковая система японских книжных изданий. 

http://webcat.nii.ac.jp/ 

Примерный перечень вопросов к зачетам и экзаменам 

Второй семестр 

Вопросы к экзамену 

1.  Периодизация японской истории. Основные источники. Географические 

условия и историко-культурный процесс. 

2.  Этно- и культурогенез японской цивилизации. 

3.  Доисторическая Япония: палеолит. 

4.  Доисторическая Япония: период Дзёмон. 

5.  Доисторическая Япония: период Яёй. 

6.  Курганный период (Кофун): археологический аспект. 

7.  Курганный период: погребальный обряд. 

8.  Курганный период: социальный аспект. 

9.  Формирование государства Ямато: социальная структура и особенности 

формирования царской власти. 

10. Япония и внешний мир: проблема проникновения буддизма в Японию. 

11. Период Асука: деятельность Сётоку-тайси. 

12. Период Асука: политическая история (проблема престолонаследия). 

13. Период Асука: предпосылки реформ Тайка. Переворот 645 г. 
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14. Период Асука: реформы второй половины VII-начала VIII вв. 

15. Политическая история периода Нара. 

16. Институциональная история периода Нара. 

17. Социальная структура периода Нара. 

18. Экономика периода Нара. 

19. Город Нара и его обитатели. 

20. Формирование государственной идеологии в период Нара.  

21. Нарская Япония и внешний мир. Формирование геополитической модели. 

22. Картина мира в древней Японии. 

Третий семестр 

Вопросы к зачету 

1.  Япония периода Хэйан: идеал «государства рицурё» и его реальное 

воплощение. 

2.  Правление государя Камму: построение новой столицы и военная политика. 

3.  Правление государя Камму: политика в области экономики. 

4.  Правление государя Камму: реформы государственного аппарата. 

5.  Правление государя Камму: преобразования в социальной сфере и политика в 

области образования. 

6.  Политическая история Хэйан: формирование системы «сэйдай». 

7.  Политическая история Хэйан: формирование системы «сэккан» 

(«сэссё»-«кампаку»). 

8.  Политическая история Хэйан: становление системы «инсэй». 

9.  Политическая история Хэйан: содержание и значение (политическое, 

экономическое и общекультурное) системы «инсэй». 
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10. Политическая история Хэйан: военная система IX-XI вв. и придворные 

дискуссии о сущности военной службы. 

11. Политическая история Хэйан: формирование воинского сословия. 

12. Политическая история Хэйан: междоусобные войны XI в. 

13. Политическая история Хэйан: смута годов Хо:гэн и начало падения хэйанской 

государственности. Тайра Киёмори – «правитель» страны. 

14. Политическая история Хэйан: война Тайра и Минамото. 

15. Политическая история Хэйан: Минамото Ёритомо - создатель Камакура 

бакуфу. 

16. Социальная структура в период Хэйан: «государь» и «чиновничество» 

(проблема взаимоотношений). 

17. Социальная структура в период Хэйан: положение аристократа (основные 

статусные характеристики). 

18. Социальная структура в период Хэйан: положение знатной дамы (основные 

статусные характеристики). 

19. Социальная структура в период Хэйан: «крестьянство» и его место в 

социальной иерархии. «Подлый люд». 

20. Социальная структура в период Хэйан: монашество и его положение в 

социальной иерархии. 

21. Экономика Хэйан: эрозия системы надельного землепользования и 

становление «сё:эна». Характерные черты раннего «сёэна». 

22. Экономика Хэйан: проблема урожайности и налоговая система. 

23. Экономика Хэйан: структура «сёэна» (формирование иерархии внутри 

«сёэна»). 
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24. Экономика Хэйан: программы реформирования экономической 

инфраструктуры. Причины распада экономической основы «государства 

рицурё». 

25. Развитие буддизма в период Хэйан: школа Тэндай (основатель и учение). 

26. Развитие буддизма в период Хэйан: школа Сингон (основатель и учение). 

27. Взаимоотношения школ Тэндай и Сингон и формирование системы «рёбу 

синто». 

28. Формирование экзотерического буддизма: «сюгэндо» и «ямабуси». 

29. Япония и внешний мир: формирование «геополитической доктрины» 

(сопоставление периодов Нара и Хэйан). 

30. Феномен государева двора в период Хэйан. 

31. Культура эпохи Хэйан: образование и придворная письменная культура. 

32. Культура эпохи Хэйан: архитектура и изобразительное искусство. 

Четвертый семестр 

Вопросы к экзамену 

1. Законодательная деятельность в Камакура бакуфу. 

2. Ходзё Ясутоки и «Дзёэй сикимоку». 

3. Земельная собственность и земельные отношения в Камакура бакуфу. 

4. Формирование городов в Японии XIII-XIV вв. и особенности развития в 

XIV-XV вв. 

5. Монгольское нашествие. Значение и последствия монгольского нашествия 

для развития страны. 

6. Особенности развития буддизма в период Камакура. 

7. XIV в. – переходный этап в развитии страны. 
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8. Основные направления развития культуры в период Камакура. 

9. Отношения Японии с внешним миром в X-XIII вв. 

10. Проблема наследования в императорском доме. Образование двух ветвей. 

11. Политика императора Годайго. 

12. Период Намбокутё. 

13. Образование Южного императорского двора в Ёсино. Борьба Южных и 

Северных сил за Киото 1352-1355 гг. 

14. Кюсю – последний оплот Южных сил. 

15. Объединение двух императорских дворов. 

16. Асикага Ёсимицу и его государственная политика. 

17. Асикага Ёсимаса. Значение «Хигасияма-но бунка» для японской культуры. 

18. Система государственного управления в Муромати бакуфу. 

19. Место императорского двора в политико-экономической системе сёгуната. 

Отношения императорского двора и бакуфу. 

20. Китабатакэ Тикафуса – военачальник, мыслитель, историк. 

21. «Кэмму сикимоку» - законодательство Асикага Такаудзи. 

22. Земельная собственность и земельные отношения в XIV-XV вв. 

23. Культура Японии в XIV-XV вв. Основные направления и особенности. 

24. Противоречия в доме Асикага и их последствия для политического 

климата в стране. 

25. Имагава Садаё – поэт, военачальник, государственный деятель. 

26. Отношения Японии и Китая в XIV-XV вв. 

Пятый семестр 

Вопросы к зачет 
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1. Политическая история эпохи Сэнгоку: Смута годов Онин-Буммэй и крах 

Муромати бакуфу. 

2. Политическая история эпохи Сэнгоку: выдвижение первых Сэнгоку даймё 

3. Политическая история эпохи Сэнгоку: движение Икко-икки. 

4. Политическая история эпохи Сэнгоку: появление португальцев в Японии, 

распространение огнестрельного оружия и христианства. 

5. Политическая история эпохи Сэнгоку: борьба между Сэнгоку даймё за 

лидерство на региональном уровне. 

6. Социальная структура эпохи Сэнгоку: эволюция самурайства и развитие 

вассальных отношений. 

7. Социальная структура эпохи Сэнгоку: крестьянство и его место в 

социальной иерархии. 

8. Экономика эпохи Сэнгоку: аграрная политика Сэнгоку даймё. 

9. Экономика эпохи Сэнгоку: меры Сэнгоку даймё по стимулированию 

развития ремесла и торговли. 

10. Политическая история эпохи Сёкухо: установление единоличной власти 

Ода Нобунага. 

11. Политическая история эпохи Сёкухо: завершение объединения Японии 

Тоётоми Хидэёси. 

12. Политическая история эпохи Сёкухо: корейские походы Тоётоми Хидэёси. 

13. Социальная структура эпохи Сёкухо: разделение самурайства и 

крестьянства. 

14. Экономика эпохи Сёкухо: аграрная политика Ода Нобунага и Тоётоми 

Хидэёси. 
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15. Экономика эпохи Сёкухо: политика Ода Нобунага и Тоётоми Хидэёси в 

отношении ремесла и торговли. 

16. Политическая история эпохи Токугава: образование и утверждение власти 

сёгуната Токугава. 

17. Политическая история эпохи Токугава: система баку-хан. 

18. Политическая история эпохи Токугава: реформы годов Кёхо. 

19. Реформы годов Кансэй и временная стабилизация режима баку-хан в конце 

VIII - первой четверти XIX вв. 

20. Кризис системы баку-хан и попытки реформ во второй четверти XIX вв. 

21. Сословная структура токугавского общества. 

22. Социальная структура: демографические процессы в эпоху Токугава. 

23. Экономика эпохи Токугава: основные этапы развития сельского хозяйства. 

24. Экономика эпохи Токугава: основные этапы развития ремесла и торговли. 

Шестой семестр 

Вопросы к экзамену 

1. Характер и движущие силы «Мэйдзи исин». 

2. Политическая система в Японии эпохи Мэйдзи: структура 

государственного аппарата. 

3. Региональная политика и территориально-административное деление. 

4. Первая японская Конституция. 

5. Создание парламента и формирование политических партий. 

6. Экономические преобразования в эпоху Мэйдзи: становление 

промышленности, инфраструктуры, аграрных отношений. 
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7. Социальная структура и демографические процессы в Японии эпохи 

Мэйдзи. 

8. Культура Японии конца XIX - начала XX вв.: феномен «буммэй кайка». 

9. Ансэйские договора и борьба за их отмену. 

10. Внешняя политика Японии в эпоху Мэйдзи: отношения с Кореей, 

Тайванем и японо-китайская война. 

11. Русско-японская война: причины, ход военных действий и историческое 

значение.  

12. Япония в годы Первой мировой войны. 

13. «Рисовые бунты» и их политическая, социальная и экономическое 

значение в истории Японии. 

14. Феномен периода Тайсё в японской истории. 

15. Деятельность партийных кабинетов в 20-е годы XX века. 

16. Особенности экономического развития в 20-30 гг. и влияние Великой 

депрессии на Японию: промышленность, банковская система, 

инфраструктура, сельское хозяйство. 

17. Характерные черты социальной структуры в 20-30 гг. 

18. Культура периода Тайсё: реформа школьного образования, новые 

направления в литературе, живописи и театре. 

19. Рост националистических тенденций и движение «молодых офицеров». 

20. Политика кабинетов в конце 30-х - начале 40-х гг. ХХ века. 

21. Экономика Японии в конце 30-х - начале 40-х гг. ХХ вв.: усиление 

государственного регулирования. 
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22. Внешняя политика Японии конце 30-х - начале 40-х гг. ХХ века: агрессия в 

Китае, конфликт на озере Хасан и реке Халхин-Гол, обострение 

отношений с США. 

23. Вступление Японии во Вторую мировую войну. 

24. Военные действия Японии в 1942-1943 гг. 

25. Окончание Второй мировой войны на Дальнем Востоке и капитуляция 

Японии. 

26. Культура Японии в конце 30-х – первой половине 40-х гг. ХХ века: 

влияние государства на общественно-политическую мысль. 

Седьмой и восьмой семестры 

Вопросы к экзамену 

1. Первый и второй периоды оккупации Японии США. 

2. Японо-китайские отношения в период и после окончания «холодной 

войны». 

3. Экономическая политика кабинета Ёсида Сигэру. 

4. Структурная перестройка японской экономики в 70-ые годы XX в. 

5. Демократические преобразования в послевоенной Японии. Конституция 

1947 г. 

6. Японо-американские отношения в период и после окончания «холодной 

войны». 

7. Война в Корее (1951-1953 гг.). 

8. Политика кабинета Танака Какуэй. 

9. Особенности послевоенной политики США в отношении Японии. 

Заключение Сан-Францисского мирного договора 1951 г. 
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10. Социальная политика правящих кругов Японии на современном этапе. 

11. Японо-американский договор о безопасности 1951 г. Доктрина Ёсида. 

12. Концепция АТР и роль Японии. 

13. Создание политической системы 1955 г. 

14. Отношения Японии со странами ЮВА в период «холодной войны». 

15. Нормализация советско-японских отношений в период «холодной войны». 

Совместная декларация 1956 г. 

16. Отношения Японии со странами ЮВА после окончания «холодной 

войны». 

17. Российско-японские отношения на современном этапе. 

18. Особенности экономического развития Японии на рубеже XX и XXI вв. 

19. Политика кабинета Киси Нобусукэ. Договор безопасности 1960 г. 

20. Особенности законодательной системы современной Японии. 

21. Политическая система современной Японии. 

22. Особенности избирательной системы современной Японии. 

23. Политика кабинета Икэда Хаято. 

24. Особенности функционирования исполнительной власти современной 

Японии. 

25. Административная реформа 2001 г. и проблемы ее реализации. 

26. Проблемы конституционной реформы в современной Японии. 

27. Япония и ООН. 

28. Новые аспекты военного сотрудничества Японии и США. 

29. Особенности бюрократической структуры современной Японии. 

30. Структура местного самоуправления Японии. 
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