
Социальная антропология 
Японии



Исторические особенности 
формирования японской нации

• Географическая обособленность 
Японского архипелага

• Длительная изоляция от влияния других 
культур

• Сохранение традиций – как важнейший 
постулат религиозно-этических учений 
Японии



Влияние исторических условий на 
развитие Японии

• Внимательное 
отношение к 
традициям

• Тесные связи внутри 
социальных групп

• Коллективизм – 
разрешение 
проблем общими 
силами

• Иерархичность 
японского общества 
– беспрекословное 
подчинение 
авторитету

• Избранность 
японской нации, ее 
превосходство над 
другими народами



Религии Японии

• Синтоизм («национальная» религия, 
повлиявшая на формирование 
принципов исключительности, но не 
содержавшая абсолютных догм)

• Буддизм (способствовал формированию 
единства японского общества и заложил 
основы для восприятия других культур)

• Конфуцианство (оформил 
идеологические основы социальной 
структуры)



Религии Японии

• «Синтоизм – это ствол, буддизм – ветви, 
а конфуцианство – листья» (принц-
регент Сётоку) – религиозный 
плюрализм создал основы для 
восприятия достижений других 
цивилизаций при сохранении 
собственных традиций

• В современной Японии – 
трансформация религиозных норм в 
нормы общественной жизни



Клановый характер японского 
общества

Причины формирования:

• изначальная внутренняя 
раздробленность страны

• влияние традиционной сельской 
общины

• стремительный характер модернизации 
и урбанизации в послевоенный период



Клановый характер японского 
общества

• Социальный приоритет – сотрудничество, а 
не индивидуализм

• Общество сегментировано на множество 
независимых групп с внутригрупповым 
сознанием

• Внутренний (ути) и внешний (сото) круг 
общения

• Две категории ути – 1) семья и другие 
родственники, 2) школьные друзья, 
сокурсники, сослуживцы 



Иерархичность в обществе

• Несколько уровней вертикальной 
иерархии

• Дихотомия «сэмпай – кохай» (старший, 
начальник – младший, подчиненный)

• Гражданский кодекс 1898 г. закрепил 
принцип иерархичности и старшинства в 
семье, распространяемые на все 
общество (формально принципы 
отменены новым кодексом 1947 г.)



Трудовая этика
• Принцип «гамбари» – усердного труда. 
Ориентация на добросовестное 
выполнение своего дела вне зависимости 
от своего положения в обществе и будущих 
результатов

• Источники формирования идеологии 
«гамбари» – традиция возделывания риса, 
географические условия Японии и равные 
возможности для повышения социального 
статуса (закреплены реформами в период 
Мэйдзи – формальная отмена классового 
деления общества, и законом 1947 г. об 
обязательном образовании)



Образование
• Школьное образование – начальная школа, 
младшая средняя школа (99,8 % детей), 
старшая средняя школа (94% детей). 
Особое значение школьного образования – 
подготовка к поступлению в вузы. 

• Высшее образование – огромное значение 
высшего образования (в первую очередь – в 
престижных вузах). Доля лиц с высшим 
образованием – 45%

• Тесная связь между карьерой и дипломом 
престижного университета



Карьера
• «Клановая» структура корпорации. 
Система пожизненного найма с 
подъемом по карьерной лестнице в 
одной корпорации

• Небольшой разрыв между заработной 
платой на разных ступенях служебной 
лестницы

• Проблема гендерной дискриминации 
(законы против дискриминации 1947 г. и 
1985 г.)



Карьера
• Высокая заработная плата (при высокой 
интенсивности труда)

• Небольшой оплачиваемый отпуск (в 
среднем – 8,5 дней), но до 15 
праздничных дней в году

• Высокий уровень пенсий (но высокая 
доля работающих пенсионеров)



Карьера
С началом экономической стагнации 
изменения в трудовом менталитете 

японцев
• Фирмы отказываются от принципа 

«пожизненного найма» и продвигают 
более способных работников. Эрозия 
системы иерархии

• Стремление молодых специалистов к 
самореализации на более интересной 
работе



Урбанизация
• Конец 1940-начало 1950-х гг. – де-
урбанизация – приток в сельские районы 
демобилизованных военных, репатриантов 
из Китая, жителей разрушенных городов

• Начало 1950-начало 1970-х гг. – рост 
урбанизации. Повышение роли крупных 
городов. 

• 2005 г. – 86% населения Японии живет в 
городах

• Начало 90-х гг. гг. – сокращение 
численности населения в ряде городов 
(особенно малых)



Сельская Япония
• После Второй мировой войны – ликвидация 
помещичьего землевладения. Рост числа 
мелких частных крестьянских хозяйств

• Проблема мелкотоварного характера 
сельского хозяйства и нехватки рабочей 
силы (из-за оттока населения в города). 
Расширение льготного кредитования, 
попытки укрупнения сельскохозяйственного 
производства и протекционистских мер 
оказались неэффективны



Политика и японское 
общество

• Снижение политической активности 
избирателей

• Снижение активности профсоюзного 
движения (в профсоюзах – меньше ¼ 
рабочих). Сотрудничество профсоюзов и 
корпораций



Брак и семья
• Увеличение среднего возраста 
вступления в брак и рождения детей

• Увеличение числа разводов и одиноких 
людей

• Увеличение числа «браков по любви» по 
сравнению с «договорными браками» (о-
миаи)

• Сохранение проблемы дискриминации 
женщин в японском обществе



Демографическая ситуация
• Развитие индивидуализма и культа потребления как 
фактор перемен в демографии

• 1975 г. – впервые зарегистрирован коэффициент 
рождаемости ниже критического (2,08)

• 2000 г. - начала действовать специальная программа 
медицинского страхования по обеспечению ухода за 
престарелыми

• С 2005 г. – уменьшение населения Японии
• 2012 г. – общая численность населения  - 127,6 млн. 
чел.

• 2017 г. - около 126,7 млн.чел.
• 2050 г. – население Японии может сократиться до 

105 млн.чел. (прогноз ООН)



Политика в сфере медицины
• 2002 г. -  средняя продолжительность жизни 
мужчин равнялась 78,32, а женщин – 85,23.

• Расходы на медицину – на уровне 
западноевропейских стран

• 1961 г. – утверждена Комплексная 
универсальная система медицинского 
страхования населения. Окончательное 
оформление национальной системы 
медицинского страхования (дополняемой 
частным медицинским страхованием)

• Проблемы в медицинской сфере – дефицит 
кадров и неравномерное территориальной 
распределение медучреждений



Национальный вопрос в 
Японии

• Экономические соображения требуют 
привлечения иммигрантов

• В то же время – политические и 
идеологические препятствия для 
изменения миграционной политики 
(Япония – исторически 
мононациональное общество, 
изменения национального состава 
чревато его разрушением)



Демография, национальная 
политика и экономика

• Уменьшение доли работоспособного 
населения в результате демографических 
перемен

• Рост проблем с привлечением новых 
работников в «непрестижные» сферы

• Использование внутренних резервов для 
разрешения экономических проблем, 
связанных с демографией – привлечение на 
неполный рабочий пенсионеров, студентов, 
домохозяек; увеличение 
продолжительности рабочего дня



Миграционная политика 
Японии

• Строгая миграционная политика (борьба 
между экономическими соображениями 
(лоббирование со стороны министерства 
промышленности) и политическими 
установками (министерство юстиции))

• Категории постоянно находящихся в 
Японии иностранцев - постоянные 
резиденты, беженцы, гастарбайтеры.

• Постоянные резиденты – преимущественно 
потомки корейских и китайских мигрантов,  а 
также супруги японских граждан и дети от 
смешанных браков



Миграционная политика 
Японии

• Ограничения въезда и трудоустройства 
для гастарбайтеров 

• Возможные пути преодоления 
миграционных ограничений – 
привлечение на работу потомков 
японских мигрантов из других стран 
(никкэйдзин), иностранных учащихся и 
практикантов (с 1993 г.), нелегалов



Этнические и этно-
социальные меньшинства

• Айны. Политика ассимиляции айнов с 
XIX в. С 1970-х гг. – попытки сохранить 
язык и культуру айнов на национальном 
уровне. Современная численность 
айнов – около 25 тыс.человек

• Окинавцы
• Этносоциальные группы - «горные 
кочевники» или «японские цыгане» 
(санка), буракумин, хинин



Преступность в Японии

• Снижение доли тяжких преступлений с 
1950-х гг.

• Фактическая «легализация» 
организованной преступности (якудза) с 
негласного ведома властей. 

• Относительно высокий уровень 
коррупции для развитых стран (в первую 
очередь – в социальных службах и 
строительстве)


