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РЕЦЕНЗИИ

Уже чуть ли не полстолетия
отделяет нас от периода (1950-е -
1980-е гг.), который можно на-
звать «золотым веком» отечест-
венного страноведения, когда ог-
ромными тиражами выходили
экономико-географические опи-
сания зарубежных стран отечест-
венных и иностранных авторов.
Это были издания как научно-по-
пулярные, так и сугубо научные,
ставшие классикой жанра.

С полным основанием к по-
следним относятся книга И.М.Ма-
ергойза «Чехословакия»*, трёх-
томник по географии районов
США (издан в 1956-1966 гг.),
«Страны и народы» в 20-ти томах
(изданы в 1978-1985 гг.). В эти го-
ды были переведены на русский язык практически
все крупные (в прямом и переносном смысле)
страноведческие монографии, изданные в зарубеж-
ных странах, - «Северная Америка» А.Боли, «Ла-
тинская Америка» П.Джемса, «Азия» П.Гуру,
«Британские острова» Д.Стэмпа и С.Бивера. В
этом же списке стоит вышедшая в 1945 г. в США и
в 1949 г. в переводе на русский язык книга извест-
ного американского географа Глена Треварты
«Япония. Физическая и экономическая геогра-
фия»**. 

С тех пор и до появления 528-страничного то-
ма «Социально-экономическая география Япо-
нии» (Учеб. пособие для студентов вузов / Под
ред. И.С.Тихоцкой. М., Аспект Пресс. 2016, с
илл.) ничего подобного по полноте охвата, деталь-

ности и объему в нашей стране не
издавалось. 

Рецензируемая книга имеет
статус учебного пособия для сту-
дентов вузов и подготовлена ав-
торским коллективом специалис-
тов географического факультета
МГУ и ряда других научных и
учебных заведений столицы. Каж-
дая из 16 глав снабжена контроль-
ными вопросами и списком реко-
мендуемой литературы. Текст ил-
люстрируется двумя десятками
авторских карт. 

Необходимо сразу оговорить-
ся, что статус учебного пособия
для данного обширного и деталь-
ного произведения представляет-
ся заниженным. Или завышены

требования к читателям. На это указывает хотя
бы присутствие в списке рекомендуемой литера-
туры источников на японском языке. 

В структуре пособия угадывается возведенный
Н.Н.Баранским* классический каркас отечест-
венных страноведческих работ времен «золотого
века», но внимательный читатель может догадать-
ся, какими трудами ответственному редактору
удалось привести представленный авторами об-
ширнейший и разнохарактерный материал к
столь ценимой в Японии гармонии. 

В 1-й главе профессионально и тщательно рас-
смотрены физико-географические особенности и
природно-ресурсный потенциал страны, а их воз-
действие на историко-культурный ход развития
Японии - во 2-й главе. В гл. 3 всесторонне проана-
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лизированы предпосылки, обстоятельства и фак-
торы, позволившие Японии войти в группу
стран - мировых лидеров по уровню социально-
экономического и технологического развития.

В последующих главах читатель найдет де-
тальную географическую характеристику населе-
ния и хозяйства Страны восходящего солнца, а
также экологической ситуации. Особенно по-
дробно читатель знакомится с национальной по-
литикой управления отходами. Анализируются и
ключевые вопросы политической географии Япо-
нии (в т.ч. электоральный ландшафт и территори-
альные споры с другими странами, присутствие
американских военных баз), а также региональ-
ная политика.

Пятая часть всей книги посвящена характери-
стике регионов Японии, что делает работу еще ге-
ографичнее, информационно насыщеннее и повы-
шает ценность книги для изучающих географию
Японии. Заключительная, 16-я, живая и даже за-
бавная глава - «Занимательная география Япо-
нии» - словно приз читателю за многотрудный
путь по страницам книги. 

В результате получился цельный и добротный
труд, который по охвату тем, скрупулезности и
тщательности подбора материала, конкретике и
детализации его фактологии и иным критериям,
бесспорно, выходит за рамки классического ву-
зовского учебного пособия. Скорее, это энцикло-
педия современной Японии, в которой можно
найти исчерпывающую информацию о ее физиче-
ской и экономической географии, демографии,
хозяйственном комплексе, экологической поли-
тике, транспортной системе и государственном
устройстве, политической системе и националь-
ной обороны. Выход пособия дает повод для дис-
куссии по вопросу о методологии написания
учебно-методической литературы по географии
отдельных стран и регионов зарубежья, которая
во многих случаях слишком ориентирована на уз-
копрагматичные потребности учебного процесса. 

Стоит особенно выделить гл. 2, посвященную
особенностям историко-культурного развития
Японии в контексте природных условий и среды
обитания. Для Японии природно-климатический
фактор на протяжении всей истории был сущест-
венным, а на некоторых этапах - и определяющим
при формировании хозяйственной специфики
всей страны и отдельных ее регионов, и даже
культурной идентичности японцев. 

В этой связи крайне любопытным представля-
ется раздел, посвященный представлениям япон-

цев о собственной территории. Авторы пишут о
том, что Япония позиционировала себя как ост-
ровная «мини-империя», которая «клонировала»
принципы государственного строительства, при-
нятые в соседнем Китае. Вместе с тем, специфика
Японии заключалась в ее островном положении:
осознание этого на уровне идеологии обществен-
ной мысли создало предпосылки для выработки
уникального японского менталитета и стиля жиз-
ни (с. 49). 

Основные теории, касающиеся роли географи-
ческого фактора в формировании социокультур-
ной и политической идентичности Японии, пред-
ставлены ссылками на взгляды мыслителей фео-
дальной эпохи, включая Нисикаву Дзёкэн, Хаяси
Сихэй, Кумэ Кунитакэ, Сигу Сигэтака и др.

Огромный интерес вызывают главы 6-10 посо-
бия, в которых освещаются особенности народно-
хозяйственного комплекса Японии. Подробней-
шим образом разобраны как тенденции в эконо-
мическом развитии страны, так и сущностные ха-
рактеристики отдельных отраслей экономики,
включая отрасли материального производства,
третичный сектор, проблематику аграрного секто-
ра страны - особенности сельских ландшафтов,
вопросы сельскохозяйственного производства и
продовольственной безопасности. Подчеркивает-
ся, что уровень самообеспеченности страны про-
довольствием не отражает потенциальных воз-
можностей ее сельскохозяйственного производст-
ва (с. 224), в связи с чем на первый план выходит
задача повышения уровня самообеспеченности
продовольствием. 

Наивысшей оценки заслуживает раздел 14.2
пособия, касающийся региональной политики.
Представлены как общие для всей страны особен-
ности этой политики, так и ее региональная спе-
цифика, позволяющая каждому региону проявить
свою индивидуальность. Особенно это видно на
примере, пожалуй, двух наиболее «нехарактер-
ных» регионов страны - Хоккайдо и Окинавы. 

Несколько слабее выглядит раздел гл. 13, по-
священный политической географии. В нем, в це-
лом, корректно освещены вопросы государствен-
ного устройства, системы органов власти, а также
государственной политики, в частности, в сфере
национальной обороны и безопасности. Однако
некоторые аспекты политической системы отра-
жены не вполне адекватно. Особенно это касается
системы политических партий, при анализе кото-
рой упущены сущностные характеристики важ-
нейшего для Японии феномена доминантной пар-
тии. Этот феномен представлен только на приме-
ре электоральных преимуществ ЛДП, но не пока-
заны его суть и значение, касающиеся самой моде-
ли правления, похоже, переживающей в Японии

* Николай Николаевич Баранский (1881-1963) - выда-
ющийся ученый-географ, создатель советской школы рай-
онирования как направления экономической географии
(прим. авт.). 
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Учебник известного востоковеда, доктора ис-
торических наук Д.В.Мосякова «Новая и новей-
шая история. Модернизация и глобализация
восточных обществ» (М., Институт стран Восто-
ка, ИВ РАН, 2016. 560 с.) посвящен анализу важ-
ной в научном и политическом плане проблемы,
лежащей в русле ключевых вопросов современно-
го востоковедения.

Процесс модернизации на Востоке остается
феноменом, который до сих пор не получил, как
представляется, достаточного концептуального
осмысления и даже исчерпывающей разработки с
чисто фактологической стороны.

Д.В.Мосяков поставил перед собой задачу вы-
явить причины, основные движущие факторы,
динамику, особенности и последствия процессов
модернизации и глобализации на Востоке. 

До сих пор в большинстве западных исследо-
ваний по проблемам модернизации и глобализа-
ции на Востоке преобладает евроцентризм. Ред-
ко в них можно найти серьёзный анализ того не-

понятного, на первый взгляд, явления, когда
процессы модернизации и, особенно, глобализа-
ции в Азии и Африке проходят с огромным тру-
дом и реального перехода к модели либеральной
демократии в большинстве стран Востока - уча-
стниках глобального перехода - не происходит
(с. 507).

На первый взгляд, концепции тех западных
учёных, которые утверждают, что в рамках гло-
бального проекта либеральному политическому
режиму на Востоке нет альтернативы, выглядят
логичными и даже рациональными. Эти концеп-
ции порождены массовой литературой о глобали-
зации, которая изображает нынешний этап миро-
вой истории как процессы унификации и интегра-
ции, завершающиеся формированием мировой
цивилизации. Этой литературе исторически пред-
шествовала западная литература о модернизации,
главный тезис которой - неизбежность грядущей
вестернизации мира.

В своем учебнике Д.В.Мосяков выстраивает
поистине «железобетонную» систему аргументов
- исторических, социологических, философских и
психологических, опрокидывает эти концепции и
приводит читателя к выводу, что при определе-

ренессанс. Несколько односторонне освещен в по-
собии и феномен фракционности, которая сводит-
ся к его внешнему проявлению (с. 341). 

Однако, безусловно, книга станет важным ли-
тературным источником для всех японоведов,
специалистов-страноведов, а также студентов и
аспирантов в данной области. Будем надеяться,

что рецензируемое произведение - лишь первая
ласточка после долгого губительного перерыва.
Эту надежду укрепляет тот факт, что почти поло-
вина авторов - совсем молодые исследователи и
преподаватели. А это означает, что старшим по
возрасту страноведам есть кому передать секреты
своего мастерства.
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