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Дело в том, что самих японских источников относительно становления японским 

дипломатом – безумно мало. В своё время, сами японские дипломаты пренебрегали 

написанием соответствующей дипломатической литературы, кадры получали 

образование, как правило, через общую практику. Посему, многие тонкости Японской 

дипломатии, вполне возможно, что и не дошли до наших дней, так как сегодняшним 

аналитикам попросту не хватает информационной сводки. Однако, общее представление о 

дипломатической службе Японии может быть сформировано благодаря большому 

количеству общей информации.  

Японский дипломат 

Прежде всего, следует понимать, что дипломаты – тоже люди. У каждого человека 

есть определенный уровень воспитания. Как правило, уровень воспитания, да и сами 

тонкости становления личности, сформированы под влиянием внешней среды. Именно во 

внешнюю среду и входит семья, место, ситуации, обстоятельства. Всю информацию, 

полученную извне, человек перерабатывает в своей голове, превращая её во внутреннюю. 

Данная внутренняя информация и составляет личность человека. Японский дипломат, как 

личность, прошёл сложный процесс становления, ибо изначальный менталитет и 

особенности воспитания этих людей не позволили бы сделать этот процесс легким. 

Начнем с исторического влияния. 

Япония до Мэйдзи: причины отсутствия дипломатов 

До периода XVI века, Япония была изолированной страной. На этом сказались 

особенности внутреннего строения Японской власти. До XVI века, в стране правил 

сёгунат. Сёгунатпредставлял из себя военное правительство, причём, в зависимости от 

времени, это правление передавалось по династиям. Народ Японии медленно, но падал 

вниз. Правление сёгуната приводило к разрухе. Это и было связанно с изоляционной 

политикой. Логика военного правительства была в том, что избежание различных 

военных конфликтов возможно будет отсутствия взаимодействия с этими самыми 

конфликтами. Конфликт имеет особенность формироваться от взаимоотношений, посему, 

сёгунат имел представления, что избежание подобных отношений с другими 

государствами позволит отставить государство в стороне и не приведёт к военным 

http://arcto.ru/article/23
http://kazakhstan-geneva.ch/
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конфликтам. В отношении народа, выявлялся плюс отсутствия повышения налога в 

отношении военного продовольствия: нет войны, нет и необходимости в неё 

вкладываться. Однако, данная политика имела положительное влияние только в 

отношении самого сёгуната. Японский народ же, оставался жить в бедности и недостатке. 

Всё это дело усугублялось периодическим голодом: в стране отсутствовало какого-либо 

рода развития. Для прогрессии не было возможности и ресурсов. Да и сами люди, не 

проявляли большой инициативы в проявлении своего недовольства. Страна становилось 

политически раздробленной, сёгунат даже не предпринимал каких-либо попыток 

исправить ситуацию. Первые действия начались в период XV-века, когда на границе 

Японии начали появляться первые Европейские корабли.  

А теперь перейдём непосредственно к личности. Представьте себя на месте 

обычного японского рабочего (данный класс составлял наибольшую часть населения 

страны, образование было буквально у единиц), которые каждый день трудится, не 

покладая рук, дабы обеспечить себе хлеб. Ваше правительство не видит смысла в 

проведении определенных реформ, причём, будучи военным, им присуще понятие 

диктатуры. Вподобного рода агрессивной среде, человек формируется с зажатием 

определенного чувства недовольства, дабы военное правительство не вмешалось в его и 

не без того трудную жизнь. Все молчат, никто не выказывает акций протеста. Со 

временем, данное молчание перерастает в норму – человек попросту привыкает так жить. 

Однако, вдруг, у ворот вашего государства появляется корабль с чужестранцами. Причём, 

данные чужестранцы приезжают с большим количеством товаров, и намерены большое 

количество товаров забирать. Естественно, не на очень выходных для рабочего условиях. 

Стало быть, простой рабочий должен надеяться на своё правительство и на то, что оно 

будет отстаивать интересы своего государства. Однако, актов справедливости не 

происходит, более того, правительство только потакает «европейским варварам», и даже 

принимает их христианскую веру. Сёгунату прилагали большие субсидии, в принципе, им 

было откровенно всё равно на ситуацию, сложившеюся в стране и то, каким образом 

внедрение внешнего капитала в подобном виде будет влиять на внутреннюю 

экономическую ситуацию в стране. В 1582 году открывается посольство к Папе 

Римскому. Интересно, но данное событие является одним из ключевых факторов 

причинности, почему именно японская дипломатия сформировалась так поздно. 

Посольство к Папе Римскому было первым японским посольством, и вызывало сколько не 

удивление, столько раздражение – мало того, что правительство поощряет внутреннюю 

раздробленность и регрессию государства, так ещё и собирается поддерживать это 

состояние на протяжении длительного времени. К тому же, многие представители 

сёгуната на тот период начали менять свою веру на христианскую, тем самым подогревая 

возникновение недовольства среди японцев. Влияние европейской культуры начинало 

усиливаться, нужно было делать хоть что-то, дабы оно перестало настолько сильно 

размножаться.  

Изоляционная политика Японского правительства до реставрации Мэйдзи уже сама 

по себе исключила возможность появления дипломатов. Полная изоляция подразумевает 

отсутствие участия в международных отношениях. Сама же эпоха Мэйдзи начинает 

оказывать своё влияние только со второй половины XIX века.  

Япония после Мэйдзи: причины появления дипломатов 

До реставрации Мэйдзи, Япония была очень ослабленной, буквально истощенной 

страной из-за сложившегося в ней политического режима правления. Япония была слаба, 

и не могла диктовать какие-либо свои условия на мировой арене. И уж тем более 

отстаивать свои интересы. Именно поэтому проникновение Западного капитала на 

территории было процессом довольно лёгким: заключались неравноправные для Японии 

права. Сёгунат боялся и не хотел войны, люди продолжали страдать за счёт доминантной 

западной торговой политики государств. О появлении в данной ситуации дипломатов 

говорить трудно, так как дипломатические переговоры, даже если бы дипломатические 
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представительства Японии уже существовали бы на тот момент, вряд ли привели бы к 

определенному консенсусу. США, Великобритания, Франция, и прочие западные 

державы, имели силу и влияние, чего у Японии не было. Какие бы интересы не пыталась 

отстаивать Япония, сёгунат, в любом случае, не был бы в состоянии поддержать эту 

твёрдость.  

Необходимость в возникновении дипломатов появляется после начала реставрации 

Мэйдзи. В результате гражданской войны, сёгунат был свергнут и к правительству 

пришёл император. Происходит это в 1867 год, сравнительно поздно, однако, происходит. 

Углубляться в историю формирования Мэйдзи мы не будем, стоит только отметить, что в 

период данной реставрации, за счёт ряда грамотно-состроенных реформ, Япония из 

отсталой аграрной страны превращается в передовую державу. И, будучи сильной 

державой, с уже имеющейся базой, Япония всё же начинает видеть просвет в окне 

дипломатии – зарождается первые идеи появления японских дипломатов. Теперь Япония 

может отстаивать определенные интересы, теперь ей нужны для этого представители.  

Первым на переговоры с рядом государств, заключившим в своё время 

неполноправные договоры с Японией, был один из младших советников – М. 

Хикасикудзи. Роль дипломатов и координаторов в отношении внешнеполитических 

сношений перекладывать на плечи советников, входивших в государственный совет. 

Формально, первыми дипломатами Японии принято считать именно их.  

Особенности японского человека  

Если рассматривать хотя бы на уровне философии, то мир разделен на два течения: 

западная и восточная философии. Причём, Восток в этом отношении является более 

одухотворенным, нежели Запад. На это повлияла огромная разница в появлении и 

зарождении промышленного производства: в то время, как на Западе начали отдавать 

предпочтением наукам, исследованиям и появлению различного рода машин для 

продолжения фабричного производства, Япония была слабой страной, выращивающей 

рис и ловящей рыбу, не видящая дальнейший приоритетов для своего развития. Посему, 

углубление Востока в духовность, может быть причиной отсутствия той самой 

промышленной революции.  

Японским дипломатам было очень трудно свыкнуться с данной профессией. Очень 

сильно сказывалось различие культур. Так, японские дипломатические служащие 

принимали за оскорбление отсутствие поклона при приветственном приеме, в то время, 

как представители Западных держав не видели в этом ничего криминального. Формально, 

идеального японского дипломата следовало бы растить в абсолютно нейтральной среде: 

даже, к примеру, без наличия ценностей в отношении той же жестикуляции. Причём, 

рукопожатие для японских представителей было менее формальным, нежели ли поклон. 

Из-за этого могли сорваться целые заседания, так как стороны попросту переставали 

понимать друг друга.  

Со временем, на дипломатической работе стали сказываться и новые правила 

ведения дипломатической политики. Например, появление церемониала в 

дипломатическом протоколе, значительно усложняло их жизнь. К примеру, японский 

менталитет в отношении правил потребления пищи, был основан на произнесении 

молитвы. Сама еда была разделена по отдельности: как правило, ингредиенты 

перемешаны не были, и располагались на разных тарелках. В рацион каждого японца 

стабильно входил рис и рыба. Однако, на крупных фуршетах и заседаниях сразу 

нескольких западных государств, японские представители оказывались ущемлены в плане 

отсутствия тех же привычных для них столовых приборов – палочек для еды.. Из-за того, 

что дипломатической литературы в Японии катастрофически не хватало, Западные 

державы попросту не имели возможности досконально ознакомиться с культурой и 

особенностями менталитета их товарища – японского дипломатического представителя.  

Однако, к крупным конфликтам такие ситуации, как правило, не проводило, ибо, как 

было сказано выше, японцы в силу своей истории (военное правительство) были довольно 



1971 

сдержанными в поведении и большинство претензий могли попросту оставить в своей 

голове, стараясь проигнорировать их.Так же, ещё одной особенностью, влияющей на 

становление японского дипломатического служащего, является их трудоспособность. На 

сегодняшний день, рабочие будни японцев превышают всю статистику по рабочим дням в 

остальных странах, причём, эти люди даже не берут отпусков. Желание к 

совершенствованию, в этом плане, повлияло на становление карьерных дипломатов, и 

возникновение между ними определенной конкурентоспособности. Это имело свои 

плюсы и свои минусы.  

Система трёх «S» 

Формально, данный пункт можно было бы объединить с предыдущим, однако, я всё 

же решила выделить ему отдельное место. Во-первых, данная система демонстрирует 

трудность становления японской дипломатической деятельностью вплоть до второй 

половины XX века. Во-вторых, система относиться сколько не к особенностям личности 

самого японского человека, сколько к особенностям целой народности и условий, в 

которых они растут.  

После формирование Министерства иностранных дел, начала усиленно работать 

дипломатическая деятельность за рубежом. Людей высылали в представительства, 

отправляли на различные встречи. Однако, участие самих японских дипломатов в данных 

встречах было минимально. Спасибо данной системе.  

Система имеет следующую расшифровку: «sleep, smile and silence», что на русский 

язык переводится как: «спать, улыбаться и молчать». Данной фразой описывалась вся 

дипломатическая деятельность, проводимая в японских представительствах. Сами 

западные историки характеризуют японских дипломатов, как людей тихих и, буквально, 

невидимых. И, действительно, на большинство заседаний, японские дипломаты сидели 

молча, внимательно наблюдая за ситуацией. В первое время, это вызывало осторожность, 

так как подобного рода точный анализ, сосредоточенность и фиксирование любой 

информации, которую данный дипломат услышит, могло бы быть сильным инструментам 

в руках Японии. Однако, сами японцы проявляли такой молчаливый интерес далеко не из 

аналитических соображений. Дело в том, что практически все переговоры велись на 

западных языках, английской в привилегии. Да, японских дипломатов начали набирать из 

людей, получивших определенных опыт в дипломатической деятельности, однако, какой 

именно должен быть этот опыт – внешнеполитический или внутриполитический, не 

обговаривалось. Так как МИД было образован буквально недавно, возможности 

появления определенного опыта во внешней политической деятельности у людей 

попросту не накапливалось. Таким образом, будучи проработавшими чисто внутри своего 

государства, и взаимодействуя только с японо-говорящими людьми, японские дипломаты 

были шокированы сложившейся обстановкой, и попросту не понимали, что вообще 

происходит на переговорах. Возможности обучать языку в самой Японии не 

предоставлялось вообще: специалисты из Запада не прибывали, сами японцы не были 

поли-язычными, сказывалась 100-летняя изоляция. В итоге, правительство увидело 

решением проблемы отправление своих представителей за получением образования за 

рубежом, правда, данная система дала свои плоды далеко не сразу: процесс обучения 

нового языка занимал определенное время, как и практика, отведенная на него. Многие 

дипломаты, удрученные резким изменением своего принципа жизни, попросту 

возвращались на родину и отказывались в дальнейшем продолжении своей 

дипломатической службы.  

Улыбались японцы чисто из принципа вежливости – так уж они были воспитаны. 

Японских дипломатов набирали, в основном, из числа образованных людей, одной из 

основных дисциплин которых выступали основы этикета. Будучи находясь в ситуации, в 

которой дипломат был не в состоянии даже понять смысла происходящего, ему не 

оставалось ничего другого, кроме как молчать и улыбаться.  

Спать, в данном случае, было использовано в качестве аллегории к понятию 



1972 

обычного времяпрепровождения. Мирно спали, мирно улыбались и мирно молчали – три 

критерии, определяющие любого японского дипломата из толпы. Подобного рода 

деятельность, с одной стороны, позволяла поддерживать какие-то отношения с другими 

государствами: всё же, визит был производен, Япония была участником, галочку ставить 

можно. Но, с другой стороны, как дипломат, не понимающий сути вопроса, может 

отстоять интересы своего государства. Визиты дипломатических представителей 

становились попросту бессмысленными. Конечно, они не несли за собою регрессии, но и 

прогресса не замечалось тоже.  

Причём, как было сказано ранее, для ряда японских дипломатов было даже 

комфортно использовать систему трёх «S». Как уже было сказано ранее, менталитет 

Восточного представителя и Западного отличались колоссально. Японские представители, 

в какой-то степени, боялись своей жестикуляцией либо мимикой разжечь новый конфликт 

– именно в отношении недопонимания. Литературы для изучения не было, информации – 

тоже. Любое неправильное действие могло стать определенной провокацией, посему, 

бездействие вподобного рода взаимоотношениях делало визит японского дипломата менее 

опасным: оно исключало любые возможности появление недопонимания на основе 

жестикуляции, или любых других, вроде бы, безобидных действий. 

Министерство иностранных дел Японии 

Министерство иностранных дел Японии появляется в первые же годы начала 

реставрации Мэйдзи. Император, посылающий в первое время своих государственных 

советников для переговоров, видит необходимость появление отдельного 

государственного органа, способного взять на связь роль регулировщика отношений 

между Японией и другими государствами. Япония, хоть и вступала в период нового 

времени, не могла позволить себе войны или вооруженные конфликты, хотя бы в силу 

своей экономической отсталости – страна выходила из кризиса. Поэтому вопрос о 

возникновении особого органа, способного вести дипломатическую деятельность, вставал 

особо остро. Само становление Министерства иностранных дел прошло довольно быстро 

и экстремально, так как его появление было попросту одним из средств первой 

необходимости: особенности ведения дипломатии могли бы не только позволить Японии 

зафиксировать ряд определенных положений, но и уведомить государства о появлении 

новой системы, теперь уже сформировавшейся в Японии. В данном случае, МИД должен 

был стать этаким информатором и символов, демонстрирующим всю серьёзность 

проявления нового политического строя реставрации Мэйдзи. В дальнейшем, за ним 

начали закрепляться постоянные функции дипломатического урегулирования – нужно 

было поддерживать взаимоотношения на должном уровне.  

Стоить отметить, что Министерство иностранных дел Японии периодически меняло 

свою внутреннюю структуру. Это было обусловлено сложностями, с которыми 

сталкивались японские дипломаты. Формированием новый внутренних органов, японские 

представители судорожно надеялись решить проблемы нехватки информации. Однако, из-

за этой самой нехватки информации, Министерство стояло на месте, вне зависимости от 

количества реформ, проводимых внутри. Первой сложностью выступало тотальное 

отсутствие литературы, как со стороны самих западных держав, так и со стороны самой 

Японии. Японский язык, литература и письменность которого обусловлена иероглифами, 

не при каком сравнении не мог иметь ничего общего с латиницей, которой пользовались 

западные державы. Для японцев зарубежные письмена были представлением какой-то 

загадочной письменности, которая не имеет всякого смысла, и как именно извлекать из 

неё материал было вообще непонятно. Впоследствии, именно это необходимость привела 

к появлению в ряду японских экзаменов на поступление на дипломатическую службу 

необходимости наличия знаний минимум одного иностранного языка. В самом 

министерстве, изначально, работали буквально несколько человек. Причем, само понятие 

министерства было довольно громко сказанным, ибо у него, по началу, отсутствовал даже 

технический персонал. Так как данные несколько человек были собраны из числа 
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государственных советников, людей, видящих в приоритете занятие внутренней 

политикой государства, их изначальная цель вообще не была понятна никому. Люди 

оказались в стрессовой ситуации: без определенного багажа знаний и опыта за спиною, 

они должны были зарождать новой направление японской политики – дипломатию. И, как 

видно на примере будущего, уже к началу XX-го века, министерство насчитывало уже 

свыше 400 участников.  

Становление посольства от МИД являлось символов закрепления постоянной 

дипломатической работы между Японией и другими государствами. Подобного рода 

деятельность была направлена на крупные страны, такие как Франция, США, Россия и 

Великобритания, ибо дипломатические союзы с данными странами были наиболее 

приоритетны для самой Японии. Так же, эти страны были развитыми, а значит, появление 

посольства на их территории было заведомо безопасно. Напомню, что МИД высылал 

людей из своих территорий на работу в посольствах, так как дипломатическая служба 

была достаточно молода и вынуждена была быть в постоянном и периодическом контроле 

за деятельностью свои рабочих кадров. Подобного рода направление было отпугивающим 

для молодых дипломатов, ибо японский менталитет и культура видели Запад этакими 

«дикими» территориями, колоссально отличающимися от родной Японии.  
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Мировой экономический кризис 2008 года повлек за собой долгий процесс 

восстановления мировой экономики. Увеличилось количество очагов возгорания различных 

видов кризисов, как на территории ЕС, так и за ее приделами. Каждый из них существенно 

повлиял на восстановление, развитие и рост глобальной экономики как целостной системы.   

Европу охватила продолжительная волна кризиса, вызванная рядом причин. 

Обострение гражданской войны в Сирии, война в Ираке и Афганистане, ухудшение 

финансирования лагерей для беженцев в Турции, Ливане и Иордании, демографический 

взрыв в странах Африки и Ближнего Востока, вторая Гражданская война в Ливии, открытие 

беженцами более безопасного маршрута через Средиземное море – Грецию – Македонию, 

стали основными предпосылками резкого увеличения числа беженцев в Европе, и явились 

теми самыми причинами Европейского миграционного кризиса. 

В 2010 году разгорелся  Европейский долговой кризис, или кризис суверенного долга в 

ряде европейских стран. Источником кризиса называют финансовый кризис в Греции осенью 

2009 года. Именно тогда появилась угроза распада Европейского союза. Первым 

претендентом на выход, стала Греция. Grexit означает потенциальный выход Греции из 

еврозоны и рассматривается как вариант развития долгового кризиса. 

Следующей предпосылкой к распаду Европейского союза в 2016 году стал British exit. 

Brexit – это сокращение от British exit, дословно переводится как «британский выход». 

Термин Brexit представляет собой кампанию по выходу Великобритании из состава 

Евросоюза. 
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