
П
о опросам общественного
мнения, уже с конца
1960-х гг. более 90% япон-

цев относят себя к среднему клас-
су, с точки зрения уровня потреб-
ления (7% - к низшим слоям, по-
рядка 1% - к высшим)1. Эти субъ-
ективные оценки гражданами
страны своего положения находят
и статистическое подтверждение. 

Чтобы достоверно судить о
том, насколько велика дифферен-
циация в обществе по уровню те-
кущих доходов, экономическая
наука использует коэффициент
Джини, который показывает сте-
пень отклонения фактического
распределения доходов среди

различных слоев населения от те-
оретически абсолютно равного их
распределения (чем он выше, тем
выше и степень расслоения). В
Японии этот коэффициент был
не только одним из самых низких
среди развитых стран, но и оста-
вался практически стабильным
(1965 - 0,300, 1975 - 0,300, 1980 -
0,273, 1985 - 0,292, 1990 - 0,305,
1995 - 0,311, 2000 - 0,313)2.

ПОСТРОЕНИЕ ГОСУДАРСТВА 
ВСЕОБЩЕГО 
БЛАГОСОСТОЯНИЯ

Следует подчеркнуть, что та-
кое положение в немалой степени

В середине марта 2013 г. в хо-
де сессии Всекитайского собра-
ния народных представителей
вновь назначенный председатель
КНР Си Цзиньпин в своей речи
начал развивать концепцию «ки-
тайской мечты» по возрождению
Китая, назвав одним из трех глав-
ных ее принципов патриотичес-
кие и нравственные нормы, кото-
рые призваны возвышать китай-
ский дух. Именно на нынешнем
этапе развития страны социаль-
но-этические основы построения
новой модели общества станут
доминирующими.

* * *
В качестве ключевого вывода

из проведенного анализа можно
сказать, что чжоусский моизм
неуместен, а политика конфуци-
анства не нужна. Возвращаясь к
тезису, обозначенному в загла-
вии статьи, можно отметить, что
конфуцианство, скорее, не вы-
теснило, а слилось с моизмом,
поглотило его в себя. При всем
различии между Конфуцием и
Мо Ди их роднит стремление ут-
вердить нравственно-этические
нормы и критерии в качестве ос-
новы построения общественных

отношений между социальными
слоями и классами, уважение к
традициям, порядку и стремле-
ние к гармонии между верхами и
низами.

Нынешняя доминирующая
социально-этическая концепция
представляет собой некое конфу-
цианство с современной специ-
фикой «социализма Мо-цзы».
Конфуцианство сейчас - это мода
и тренд, а моизм - это теория и
учение, отдельные положения ко-
торого используются в современ-
ном Китае на практике.
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До начала 1990-х гг. среди
высокоразвитых государств
Япония отличалась достаточно
равномерным распределением
плодов экономического
развития среди различных
слоев населения. Благодаря
высоким темпам
экономического роста периода
1950-х - 1960-х гг. и весьма
успешному развитию в 1970-е -
1980-е гг. происходило не
только быстрое повышение
уровня жизни населения, 
но и были созданы условия,
обеспечившие доступ к благам
современной цивилизации
подавляющего большинства
граждан страны.



стало результатом целенаправ-
ленной политики японских либе-
рал-демократов, которые бес-
сменно находились у власти бо-
лее полувека. Еще в середине
1950-х гг., в первых программных
документах, Либерально-демо-
кратическая партия Японии
(ЛДП) провозгласила своей це-
лью «построение государства все-
общего благосостояния» и после-
довательно шла к ее реализации,
используя самые разнообразные
средства экономической полити-
ки. Не имея возможности подроб-
но останавливаться на этой теме,
приведем лишь несколько приме-
ров. 

Так, для перераспределения
национального дохода в пользу
менее обеспеченных слоев насе-
ления была введена прогрессив-
ная система налогообложения до-
ходов физических лиц, а также
были установлены весьма высо-
кие ставки налога на наследство.
Ставки налога на доходы физиче-
ских лиц составляли 10% для по-
лучателей наименьших доходов и
37% - для лиц с наивысшими до-
ходами (с 2007 г. они стали со-
ставлять 5% и 40%, соответствен-
но). При этом применялись и раз-
ного рода скидки и вычеты из на-
логооблагаемой базы на ижди-
венцев, инвалидов и т.д. Что каса-
ется системы налогообложения
наследства, то она устроена таким
образом, что получатели наибо-
лее крупных состояний (их ни-
жние границы определяются от-
дельно по каждому виду наслед-
ства) должны выплачивать госу-
дарству до 50% от стоимости на-
следуемого имущества3. 

Важную роль в обеспечении
доступа к плодам экономическо-
го процветания широких слоев
населения сыграла и поддержка
государством отдельных отрас-
лей и секторов национальной
экономики. Наиболее яркий при-
мер из этой области - поддержка
отечественного сельского хозяй-
ства. Благодаря системе гаранти-
рованных закупочных цен (кото-
рые долгое время устанавлива-
лись на уровне издержек наиме-
нее эффективных производите-
лей), протекционистской полити-
ке, а также целому ряду других
мер (начиная с льготного финан-
сирования фермерских хозяйств
и кончая содействием в овладе-
нии ими новыми технологиями

производства), стало возможным
не только сохранение отечествен-
ного сельского хозяйства как от-
расли экономики, но и значитель-
ное повышение доходов японско-
го крестьянства, и как следствие -
стирание различий в уровне жиз-
ни между городским и сельским
населением. 

Цели более справедливого
распределения плодов экономи-
ческого развития служила и по-
литика государства в отношении
малого бизнеса. Осознавая, на-
сколько важна роль этого сектора
в развитии предпринимательства
и поддержании социально-поли-
тической стабильности, а также
учитывая тот факт, что в плане
доступа к финансовым ресурсам,
обеспеченности квалифициро-
ванными кадрами, возможностей
научно-технического развития и
т.д. малые предприятия сильно
уступают крупным компаниям, с
первых лет своего пребывания у
власти либерал-демократы нача-
ли оказывать малому бизнесу
всестороннюю поддержку4. 

Не вдаваясь в подробности,
отметим лишь, что благодаря та-
кой политике тысячи мелких и
средних предприятий, которые в
условиях жесткой рыночной кон-
куренции, скорее всего, прекра-
тили бы свое существование,
смогли остаться «на плаву», про-
вести рационализацию своего
бизнеса или переключиться на
новую сферу деятельности, а, сле-
довательно - и получить свою до-
лю «пирога». 

На ограничение стихии рын-
ка, защиту слабых от его разру-
шительных сил была направлена
и существенная часть мер в рам-
ках системы административно-
правовых регламентаций - фор-
мы государственного регулирова-
ния, весьма широко применяв-
шейся в Японии. Приведем лишь
один пример из этой области. Пу-
тем административного ограни-
чения времени работы крупных
ресторанов (например, до 22.00
или 23.00) клиентов, желающих
продолжить свой отдых, «перена-
правляли» в другие заведения ре-
сторанного бизнеса (кафе, бары,
караоке-клубы и т.д.) с тем, чтобы
владельцы последних также мог-
ли воспользоваться готовностью
богатеющего населения тратить
все больше денег на проведение
досуга вне дома.

Очевидно, что достаточно рав-
номерное распределение плодов
экономического процветания
среди различных слоев населения
стало материальной базой фор-
мирования в стране общества
среднего класса. Но не менее важ-
ное значение имело и то, что па-
раллельно происходило посте-
пенное стирание горизонтальных
перегородок, разделяющих раз-
личные слои общества с точки
зрения социального статуса. 

Это стало возможным благода-
ря обеспечению доступа широких
слоев населения к качественному
образованию (в т.ч. университет-
скому), высокому положению
труда (включая тяжелый физиче-
ский труд) в системе ценностей
японцев, целенаправленным уси-
лиям японского менеджмента по
повышению статуса рядовых ра-
ботников компаний (в рамках т.н.
системы пожизненного найма5) и
т.д. Немалую роль сыграло и при-
сущее японской нации эгалитар-
ное сознание, не поощряющее де-
монстрацию богатства, выпячива-
ние личных достижений, подчер-
кивание более высокого положе-
ния в обществе и т.д.

Таким образом, в конце
1980-х гг. Япония представляла
собой едва ли не образец «обще-
ства среднего класса»: абсолют-
ное большинство граждан были
вполне удовлетворены своим ма-
териальным положением и соци-
альным статусом и достаточно
уверенно смотрели в будущее.
При этом, в отличие от других
высокоразвитых стран, Япония
не знала многих острых социаль-
ных проблем, таких, например,
как безработица или бездомные.
Уровень безработицы в стране
составлял порядка 1-1,5% (т.е. на-
ходился в пределах статистичес-
кой погрешности), а такого явле-
ния, как бездомные, практически
не существовало.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДЕПРЕССИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ
СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ 
ТРУДА 

Однако со вступлением в
1990-е гг. ситуация начала ме-
няться. Дело в том, что 1990-е -
2000-е гг. стали для Японии весь-
ма непростым периодом. Крах
экономики «мыльного пузыря»
(специфического механизма рос-
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та, основанного на спекуляциях с
землей, недвижимостью и ценны-
ми бумагами), происшедший в
конце 1990 г., ввергнул страну в
глубокую депрессию, растянув-
шуюся почти на два десятилетия.
В то же время, под давлением
внутренних и внешних обстоя-
тельств, в стране были проведены
достаточно радикальные рефор-
мы, которые существенным обра-
зом изменили японскую эконо-
мическую систему, сделав ее бо-
лее конкурентной и открытой, но
одновременно - и более жесткой. 

Резкое замедление темпов
экономического роста и перест-
ройка экономической системы
страны оказали влияние на самые
разные стороны жизни японского
общества, породив целый ряд до-
вольно болезненных, не извест-
ных прежде социальных явлений. 

Прежде всего, следует отме-
тить, что в стране заметно вырос
уровень безработицы - с 2,1% в
1990 г. он поднялся до 4,9% в
2000 г. и 5,1% - в 2010 г. (в послед-
ние годы он несколько снизился -
до 4,3-4,6%). При этом особенно
сильно пострадали молодые кон-
тингенты рабочей силы, на кото-
рые прежде существовал повы-
шенный спрос на рынке труда.
Так, например, доля безработных
среди мужчин в возрасте от 15 до
24 лет поднялась с 4,5% в 1990 г.
до 10,2% в 2000 г. и 10,4% - в
2010 г., а среди мужчин в возрасте
от 25 до 34 лет - соответственно, с
1,8% до 5% и 6,6%. В абсолютном
выражении численность безра-
ботных в Японии в последнее де-
сятилетие составляла порядка 2,8
- 3,3 млн человек6.

В 1990-е - 2000-е гг. заметно
ухудшилось положение мелкого
и среднего предпринимательства
страны. Помимо вялой экономи-
ческой конъюнктуры, ситуацию
усугубляло такое явление, как ку-
дока, что в переводе с японского
означает «опустошение», «выхо-
лащивание». Этим термином в
Японии обозначают вынос за ру-
беж производства различных ви-
дов промышленной продукции,
особенно усилившийся в годы де-
прессии. Лидерами кудока явля-
ются крупные компании машино-
строения (прежде всего, автомо-
билестроения и электромашино-
строения). 

Так, в последние годы на зару-
бежных предприятиях японских

компаний выпускалось уже око-
ло 40% продукции автомобилест-
роения (по стоимости), порядка
2/3 - продукции электроники, 75-
80% - продукции бытового элект-
ромашиностроения и т.д.7 По-
скольку более половины всех
мелких и средних предприятий
японской обрабатывающей про-
мышленности являлись субпод-
рядчиками крупных компаний,
сужение базы субподрядных ра-
бот в стране вследствие выноса
производства за рубеж привело к
значительному сокращению чис-
ла мелких и средних промышлен-
ных фирм - с 426,5 тыс. в 1991 г.
до 213,2 тыс. в 2012 г., т.е. в два
раза8. В целом же по экономике,
число индивидуальных предпри-
нимателей и владельцев мелких и
средних предприятий сократи-
лось с 8,78 млн человек в 1990 г.
до 7,31 млн в 2000 г. и 5,59 млн - в
2012 г.9

Еще одним следствием затя-
нувшейся депрессии стали изме-
нения в спросе на рабочую силу
на японском рынке труда, при-
ведшие к резкому снижению в
структуре занятых доли лиц, ра-
ботающих на условиях постоян-
ной занятости, и соответственно -
к росту доли непостоянных ра-
ботников (временных работни-
ков, частично занятых, контракт-
ников и т.д.). Если в 1990 г. доля
первой категории в общем числе
работающих по найму составляла
порядка 80%, а второй - около
20%, то в 2012 г. - 62% и 38%, со-
ответственно. При этом, с точки
зрения социальных последствий,
принципиальное значение имело
не только и не столько значитель-
ное увеличение численности ра-
ботающих на условиях непосто-
янной занятости (с 8,825 млн че-
ловек в 1990 г. до 21,153 млн в
2012 г.10), сколько качественное
изменение состава этой катего-
рии. 

Прежде на условиях непосто-
янной занятости работали, в ос-
новном, школьники старших
классов, студенты и домохозяй-
ки, т.е. лица, для которых эта ра-
бота не являлась основным заня-
тием и не была главным источни-
ком средств к существованию.
Однако с начала 1990-х гг. состав
этой категории начал постепенно
меняться, и сейчас ее костяк со-
ставляют завершившая образова-
ние, но не нашедшая постоянную

работу молодежь, женщины, вы-
растившие детей и желающие
вернуться к полноценной трудо-
вой деятельности, работники,
уволенные по возрасту или в свя-
зи с реорганизацией компании и
т.д. И для подавляющей их части
работа на условиях непостоянной
занятости является и основным
видом занятий, и главным источ-
ником дохода.

Как известно, во всех разви-
тых странах существуют постоян-
ная и непостоянная формы заня-
тости. Это связано с все большей
сервисизацией их экономик (в
частности, с быстрым развитием
рынка индивидуальных услуг),
что объективно расширяет по-
требность в разного рода гибких
формах найма, с появлением в
разных отраслях видов труда, для
выполнения которых не требует-
ся высокой квалификации, а до-
статочно лишь следовать инст-
рукциям (для чего вполне при-
годными оказываются временные
работники), с усилением внима-
ния правительств и общественно-
сти развитых стран к обеспече-
нию баланса интересов между
трудовой деятельностью и семей-
ными обязанностями как жен-
щин, так и мужчин и т.д.

Однако в Японии ситуация в
этой области отличается замет-
ной спецификой. Во-первых, до-
ля непостоянно занятых в общем
числе работающих по найму
здесь существенно выше, чем в
других странах. Так, если в Япо-
нии она составляет более 38%, то
в большинстве европейских
стран - от 15 до 20%11. Во-вторых,
ни в одной другой стране не су-
ществует такого глубокого водо-
раздела между положением по-
стоянных и непостоянных работ-
ников, как в Японии. Это отно-
сится и к оплате труда, и к воз-
можностям повышения квалифи-
кации, а, следовательно - и про-
движения по службе, и к объему
социальных гарантий, и к соци-
альному статусу работника в це-
лом. 

Что касается оплаты труда, то,
в среднем по стране, заработная
плата непостоянных работников
составляет порядка 60% от уров-
ня заработной платы постоян-
ных, а в крупных компаниях - не-
многим более половины12. Харак-
терно, что разрыв в оплате труда
между этими двумя категориями
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занятых продолжает существо-
вать, несмотря на то, что еще в
2007 г. был принят Закон о непо-
стоянной занятости, который за-
претил дискриминацию в оплате
труда непостоянных работников,
исходя из принципа «равная оп-
лата за равный труд». 

Дело в том, что при определе-
нии заработной платы работника
японские компании учитывают
не только результаты труда, но и
сам процесс труда, качество ко-
торого зависит от опыта работ-
ника, его профессиональных
знаний, способностей к творче-
ству, дисциплинированности,
ответственности и т.д. Очевидно,
что при таком подходе разницу в
оплате труда между постоянны-
ми и непостоянными работника-
ми всегда можно объяснить раз-
личиями в качестве их труда, а в
более широком смысле - в их по-
тенциале. 

Не менее важное значение
имеет и глубокий водораздел
между двумя этими категориями
занятых в плане возможностей
повышения квалификации. На
постоянных работников япон-
ских компаний, помимо гарантий
долговременной занятости
(вплоть до достижения ими т.н.
предельного возраста, который в
большинстве компаний составля-
ет сейчас 60 лет) и повышения за-
работной платы (прежде - прак-
тически ежегодного), распростра-
няются и гарантии доступа к сис-
теме повышения квалификации
на основе внутрифирменного
обучения. 

От объема навыков и знаний,
которые приобретает работник в
процессе внутрифирменного обу-
чения, зависят и скорость его
продвижения по служебной лест-
нице, и крутизна шкалы возраста-
ния заработной платы. Однако
для непостоянных работников
эта система недоступна, посколь-
ку само их положение в компа-
нии - непрочное, непродолжи-
тельное - делает бессмысленны-
ми усилия по их обучению, требу-
ющими к тому же огромных фи-
нансовых затрат. Поскольку, в от-
личие от других развитых стран,
в Японии практически нет систе-
мы повышения квалификации
вне рамок внутрифирменного
обучения, непостоянные работ-
ники, по сути, лишаются возмож-
ности профессионального роста и

вынуждены довольствоваться не-
престижной, низкооплачиваемой
работой.

Однако едва ли не главной ли-
нией водораздела между постоян-
ными и непостоянными работни-
ками в Японии являются разли-
чия в их социальном статусе. Си-
стема пожизненного найма, о ко-
торой уже упоминалось выше,
стала не только моделью управ-
ления трудом в японских компа-
ниях, но и оказала сильное влия-
ние на систему ценностей и образ
жизни нескольких послевоенных
поколений японцев. 

Статус постоянного работни-
ка, с его гарантиями долговре-
менной занятости, продвижения
по службе и повышения заработ-
ной платы, приобрел особую цен-
ность. С ним ассоциировались
представления о благополучной,
предсказуемой жизни как самих
работников, так и членов их се-
мей, он позволял строить планы
на долгие годы вперед и последо-
вательно реализовывать их. По-
нятно, что статус непостоянного
работника, с нестабильной заня-
тостью и низкой оплатой труда,
был несравненно ниже. 

Таким образом, рост безрабо-
тицы, разорение тысяч мелких и
средних предпринимателей, рез-
кое расширение масштабов непо-
стоянной занятости, происходив-
шие на протяжении двух послед-
них десятилетий, заметно преоб-
разили бывший прежде довольно
ровным ландшафт японского об-
щества, проложив весьма глубо-
кие линии социального расслое-
ния. Но одновременно произош-
ло и существенное изменение об-
щей социально-психологической
атмосферы в стране: даже в тех
слоях общества, положение кото-
рых оставалось достаточно благо-
получным, ощущения стабильно-
сти и уверенности в завтрашнем
дне сменились весьма пессимис-
тическими настроениями, чувст-
вом нестабильности и неопреде-
ленности.

НЕОБЫЧНАЯ МОЛОДЕЖЬ

Одним из проявлений изме-
нения общей социально-психо-
логической атмосферы стало воз-
никновение разного рода нестан-
дартных, необычных для Япо-
нии, групп населения, образ жиз-
ни и ценностные ориентиры ко-

торых резко контрастируют с об-
щепринятыми нормами и пред-
ставлениями. В наибольшей сте-
пени это характерно для япон-
ской молодежи.

Происшедшие в стране изме-
нения сказались, прежде всего, на
положении именно молодежи.
Это связано с рядом особеннос-
тей японского рынка труда, сфор-
мировавшихся еще в период вы-
соких темпов роста, но сохраняю-
щих свое значение и сегодня.

Одной из отличительных черт
системы пожизненного найма яв-
ляется то, что на места постоян-
ных работников японские компа-
нии всегда предпочитали нани-
мать только «свежих» (т.е. не име-
ющих опыта работы в других
фирмах) выпускников школ и
университетов (первых - на долж-
ности синих воротничков, вторых
- на должности белых воротнич-
ков). До начала экономических
неурядиц 1990-х - 2000-х гг. эта
система работала практически
бесперебойно, и ежегодно 1 апре-
ля (на которое приходится нача-
ло финансового года в Японии)
десятки тысяч молодых людей
принимались на постоянную ра-
боту в частные компании и госу-
дарственные учреждения. И хотя
на мелких и средних фирмах сис-
тема пожизненного найма не но-
сила столь всеобъемлющего ха-
рактера, как на крупных, статус
постоянного работника и здесь
позволял рассчитывать на спо-
койную, благополучную жизнь.

Особо следует отметить, что
под влиянием системы пожиз-
ненного найма в среде японской
молодежи сформировались ус-
тойчивые представления о том,
что такое жизненный успех и
удачная карьера. Эталоном жиз-
ненного успеха стала карьера са-
раримана (от английского salary
man) - постоянного работника
крупной компании или государ-
ственного учреждения. Чтобы
стать сарариманом, нужно было
закончить один из престижных
университетов, а для того, чтобы
успешно пройти через «экзамена-
ционный ад» и поступить в него,
необходимо было проявлять
усердие и упорство в учебе, ис-
пользуя возможности не только
школьного, но и различных видов
внешкольного образования. 

Примечательно, что на прак-
тике эта модель оказалась до-
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ступна весьма широкому кругу
молодежи. Так, среди юношей,
закончивших школу в 1976-
1985 гг., смогли стать сарарима-
нами по окончании университета
более 30%, а среди выпускников
1986-1995 гг. - 40%. Кроме того, в
обоих случаях еще около четвер-
ти молодых людей смогли в той
или иной степени реализовать
эту «японскую мечту», получив
работу белых воротничков в сред-
них и мелких фирмах13. Наконец,
на карьеру, подобную карьере са-
раримана, могли рассчитывать и
синие воротнички - работники
крупных компаний, и даже часть
рядовых работников мелких и
средних фирм.

Однако со вступлением в
1990-е гг. ситуация в сфере найма
на постоянную работу выпускни-
ков средних и высших учебных
заведений начала меняться. Если
в 1990 г. число принятых на рабо-
ту выпускников средних школ и
школ высшей ступени (возраст-
ная группа - 15-19 лет) составило
678 тыс. человек, а выпускников
колледжей и университетов (в
возрасте 20-24 года) - порядка
530 тыс., то к 2012 г. эти показате-
ли снизились, соответственно, до
182 тыс. и 476 тыс. человек. Ины-
ми словами, в 2012 г. на постоян-
ную работу смогли трудоустро-
иться на 550 тыс. молодых людей
меньше, чем в 1990 г.14 В послед-
ние годы доля непостоянно заня-
тых среди молодых людей в воз-
расте от 15 до 24 лет, завершив-
ших образование, составляла уже
около 1/315.

В условиях Японии неудача с
трудоустройством на постоянную
работу сразу по окончании учеб-
ного заведения имеет далеко иду-
щие последствия, т.к. в силу от-
меченных выше особенностей
практики найма японских компа-
ний (т.е. предпочтения ими «све-
жих» выпускников) шансы полу-
чить постоянную работу у тех,
кто однажды уже потерпел неуда-
чу, крайне низки. В результате, в
самом начале жизненного пути
японская молодежь оказывается
поделенной на две категории:
счастливчиков, которые смогли
получить работу на постоянной
основе и вправе рассчитывать на
спокойную, предсказуемую и
благополучную жизнь, и неудач-
ников, вынужденных довольство-
ваться различными формами не-

постоянной занятости. Причем
по мере взросления различия в
положении двух этих категорий
молодежи будут становиться все
более заметными. Это относится
и к уровню доходов, и к социаль-
ному статусу, и к образу жизни, и
к жизненным планам. 

Последствия такого резкого
деления особенно болезненно
ощущают молодые мужчины.
Ведь до сих пор в Японии со ста-
тусом постоянного работника, не
говоря уже о статусе сараримана,
ассоциируются представления не
только о жизненном успехе, но и
о настоящем мужском характере.
Считается, что обладатель этого
статуса целеустремлен, решите-
лен, упорен в преодолении труд-
ностей, обладает развитым чувст-
вом долга по отношению к семье
и обществу. Непостоянная же за-
нятость применительно к моло-
дым мужчинам до сих пор вос-
принимается как некое отклоне-
ние от нормы, от общепринятого
образа жизни, а сами они - как не-
достаточно упорные, незрелые и
безответственные. Такое воспри-
ятие обществом этой категории
молодых людей стало одной из
причин заметного снижения в по-
следние годы числа браков, за-
ключаемых в стране, т.к. япон-
ские девушки не желают связы-
вать свою жизнь со столь нена-
дежными и неперспективными
мужчинами. 

По данным японской статис-
тики, в 2012 г. из 15,5 млн моло-
дых людей обоих полов в возрас-
те от 15 до 34 лет, работающих по
найму, 10,6 млн (68%) относи-
лись к категории постоянных ра-
ботников, а 4,9 млн (32%) - к ка-
тегории непостоянно занятых16. 

Для обозначения второй кате-
гории молодежи в Японии было
даже изобретено специальное
слово - фритеры (Freeters - ком-
бинация английского Free и не-
мецкого Arbeiter). Фритеры - это
молодые люди обоих полов в воз-
расте от 15 до 34 лет, не являю-
щиеся учащимися или студента-
ми учебных заведений или домо-
хозяйками (в случае замужних
женщин) и работающие на непо-
стоянной основе17. 

Состав фритеров чрезвычай-
но разнообразен, и, конечно, да-
леко не все они тяготятся своим
положением. Определенная их
часть представлена теми, кто пы-

тался найти постоянную работу
сразу по окончании учебного за-
ведения, но потерпел неудачу и
вынужден довольствоваться ра-
ботой на непостоянной основе.
Среди фритеров есть также моло-
дые люди, которые не хотят опу-
тывать свою жизнь ограничения-
ми и обязательствами, налагае-
мыми работой на постоянной ос-
нове, и, довольствуясь пока вре-
менной работой, рассчитывают
полностью реализовать свой по-
тенциал в таких сферах, как ис-
кусство, театр, мультипликация,
компьютерные игры и т.д. 

Но есть и особая группа фри-
теров - т.н. парасайто сингуру,
или паразитирующие одиночки
(parasite singles). Этот термин был
введен в научный оборот в конце
1990-х гг. известным японским
социологом Масахиро Ямада для
обозначения новой для Японии
категории молодых людей, а
именно: работающих лишь время
от времени (с целью получения
средств на развлечения и карман-
ные расходы), проживающих сов-
местно с родителями и полно-
стью зависящих от них в удовле-
творении своих повседневных
потребностей. И таких среди
фритеров - большинство. 

Конечно, было бы упрощени-
ем считать, что фритеры появи-
лись в Японии лишь в результате
изменений на рынке труда. Среди
причин быстрого увеличения их
числа можно назвать также и рост
благосостояния японских семей,
и все бóльшую диверсификацию
жизненных стилей и предпочте-
ний японцев, и усиление влияния
западной культуры и западных
ценностей на поведенческие уста-
новки молодежи и т.д., но, на наш
взгляд, определяющую роль сыг-
рали все-таки экономические
факторы.

Еще более необычной для
Японии группой молодежи, по-
явившейся в 1990-е - 2000-е гг.,
стали т.н. нитто, или NEETs (Not
in Education, Employment or
Training). 

Согласно определению мини-
стерства здравоохранения, труда
и благосостояния Японии, нит-
то - это молодые люди в возрасте
от 15 до 34 лет, которые ничем не
заняты - ни учебой, ни работой,
ни профессиональной переподго-
товкой (проще говоря - бездель-
ники). В последние десять лет
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численность этой группы колеба-
лась в пределах 600-640 тыс. че-
ловек, причем масштабы этого
явления нарастают с повышени-
ем возраста. 

Так, по данным за 2011 г., из
600 тыс. нитто 90 тыс. относи-
лись к возрастной группе 15-19
лет, 150 тыс. - к категории 20-24
года и по 180 тыс. - к категориям
25-29 лет и 30-34 года. Однако, по
данным того же министерства,
есть и более великовозрастные
нитто: среди японцев обоих по-
лов в возрасте от 35 до 39 лет та-
ких насчитывается порядка
200 тыс. человек18. При этом со-
циальный состав нитто посте-
пенно менялся: если в начале
1990-х гг., когда влияние депрес-
сии еще не проявилось в полной
мере, основную часть этой груп-
пы составляли выходцы из обес-
печенных семей, полагавшиеся на
финансовые возможности своих
родителей, то в последующие го-
ды стали преобладать дети из не-
обеспеченных семей, которые
бросили школу, но не стали рабо-
тать, поскольку не смогли найти
работу с хорошим заработком. 

Вместе с паразитирующими
одиночками нитто составляют
основную часть потребителей
продукции японской «индустрии
грез» - анимэ19, компьютерных
игр и т.д., которая позволяет им в
виртуальном мире воплотить
свои мечты. В этой среде сформи-
ровалась также особая группа мо-
лодежи, вызывающая наиболь-
шую тревогу у японских социоло-
гов, - это т.н. хикикомори, что в пе-
реводе с японского означает за-
творники. 

Хикикомори - это молодые лю-
ди, которые в силу разных при-
чин избегают участия в жизни об-
щества (будь то учеба, работа, в
т.ч. временная, волонтерская дея-
тельность, общение вне семьи и
т.д.). Они предпочитают прово-
дить время дома (преимущест-
венно - в своей комнате), и даже
если изредка покидают свое при-
станище (например, чтобы сде-
лать какие-то покупки в ближай-
шем конбини - работающем круг-
лосуточно небольшом магазине),
стараются ни с кем не вступать в
контакт. О том, какие масштабы
приобрела эта проблема, красно-
речиво говорят следующие циф-
ры. По данным министерства
здравоохранения, труда и благо-

состояния, в Японии насчитыва-
ется порядка 260 тыс. семей, где
есть дети, ведущие образ жизни
хикикомори20. 

Таким образом, под влиянием
сложной экономической ситуа-
ции 1990-х - 2000-х гг. и нараста-
ния в обществе пессимистичес-
ких настроений относительно
будущего страны в среде япон-
ской молодежи произошла свое-
го рода поляризация. На одном
полюсе находятся молодые лю-
ди, которым удалось получить
постоянную работу и которые
могут, подобно их родителям,
рассчитывать на благополучную,
спокойную жизнь на долгие годы
вперед. 

На другом полюсе находятся
те, кто в силу разных причин ока-
зался за пределами сферы посто-
янной занятости, а, следователь-
но - и за пределами спокойной,
благополучной жизни. Числен-
ность этой категории составляет
порядка 5,5 млн человек (4,9 млн
- фритеры, 600 тыс. - нитто), т.е.
весьма значительна. Как было
сказано выше, именно в этой сре-
де формируются группы молоде-
жи, чей образ жизни и система
ценностей резко контрастируют с
укоренившимися в обществен-
ном сознании представлениями о
нормальной жизни, успешной ка-
рьере и т.д. 

Существование этих групп
«нестандартных» молодых людей
не только доставляет много про-
блем их родителям, но и пред-
ставляет серьезную социальную
проблему, особенно в свете быст-
рого старения населения страны,
сокращения численности людей
трудоспособного возраста, сни-
жения рождаемости, сокращения
числа браков и т.д.

«НЕСТАНДАРТНЫЕ»
ВЗРОСЛЫЕ 

Однако японцев, чей образ
жизни не соответствует общепри-
нятым представлениям, можно
обнаружить и в других возраст-
ных когортах. Конечно, самая
одиозная группа - это бездомные,
которые особенно резко бросают-
ся в глаза на фоне обычных япон-
цев - подтянутых, хорошо одетых,
аккуратно причесанных. 

По сравнению с другими стра-
нами, бездомных в Японии не-
много - порядка 25 тыс. человек,

но концентрируются они в круп-
ных городах, поэтому не заме-
тить их невозможно. Эта группа
состоит в основном из немоло-
дых мужчин (в возрасте 50-60
лет), среди которых есть и разо-
рившиеся предприниматели, и
неудачники, приехавшие в город
из провинции, но так и не сумев-
шие себя реализовать, и безра-
ботные, и просто больные люди.
В 2002 г. в Японии был принят
закон, предусматривающий ока-
зание помощи этим людям со
стороны местных органов соци-
ального обеспечения (предостав-
ление им жилья, питания, одеж-
ды, помощи в устройстве на рабо-
ту и т.д.), но пока искоренить это
явление не удается21.

Но гораздо более серьезную
социальную проблему представ-
ляет другая группа взрослого на-
селения - т.н. неработающие оди-
ночки (корицу мугё). Этот термин
ввел в научный оборот японский
социолог Юдзи Гэнда, опублико-
вавший в 2013 г. книгу под тем же
названием. Согласно определе-
нию Ю.Гэнда, неработающие
одиночки - это лица в возрасте от
20 до 60 лет (за исключением уча-
щихся), не работающие, не состо-
ящие и никогда прежде не состо-
явшие в браке, проживающие
одиноко или в семье, но не имею-
щие при этом близких людей за
пределами семьи22.

Понятно, что эта категория
близка к группе хикикомори, т.е.
затворникам в возрасте от 15 до
34 лет (и в том, и в другом слу-
чае одной из определяющих черт
является отсутствие социально-
го общения). С другой стороны,
отсутствие работы - черта, объе-
диняющая эту группу с нитто,
т.е. с не имеющими никаких за-
нятий молодыми людьми тех же
возрастных групп. В этой связи
можно предположить, что ряды
неработающих одиночек стар-
ших возрастных групп пополня-
ются, в первую очередь, именно
за счет взрослеющих хикикомори
и нитто.

Поскольку о «нестандартной»
японской молодежи уже говори-
лось выше, обратимся к вопросу о
том, что представляют собой «не-
стандартные» взрослые японцы.
По подсчетам Ю.Гэнда, число ко-
рицу мугё (или неработающих
одиночек в возрасте от 35 до 60
лет) за период с 1996 по 2011 гг.
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возросло с 262 тыс. человек до
794 тыс., или в 3 раза. 

При этом следует отметить
два момента. Во-первых, далеко
не все неработающие и не состоя-
щие в браке японки и японцы мо-
гут быть причислены к этой
группе. Так, в возрастной группе
от 35 до 40 лет к корицу мугё от-
носятся порядка 62% японцев
обоих полов, от 40 до 50 лет - око-
ло 69%, в группе от 50 до 60 лет -
62%23. Во-вторых, существуют
принципиальные различия меж-
ду безработными и корицу мугё.
Если безработные - это люди, ак-
тивно ищущие работу и готовые
приступить к ней, как только по-
явится такая возможность, то ко-
рицу мугё можно охарактеризо-
вать как повзрослевших нитто,
т.е. как людей, не имеющих рабо-
ты и не особенно стремящихся
получить ее.

В своем исследовании Ю.Гэн-
да пытался выяснить, какие жиз-
ненные обстоятельства способст-
вуют попаданию людей в катего-
рию корицу мугё. Оказалось, что
довольно сильное влияние на
судьбы этих людей оказали раз-
личные события, происходившие
с ними в детстве. Например, сре-
ди них заметно больше, чем в
близкой к ним социальной груп-
пе - не состоящих в браке и нера-
ботающих японцев - тех, кто в
школьные годы подвергался раз-
ного рода идзимэ, т.е. издеватель-
ствам со стороны сверстников. 

Среди корицу мугё также зна-
чительно больше тех, кто не имел
или почти не имел в детстве дру-
зей, и наоборот, меньше тех, у ко-
го было много друзей и товари-
щей. Наконец, у многих из них в
школьные годы не было возмож-
ности поделиться своими пере-
живаниями со взрослыми, кото-
рым они могли бы доверять и чье
мнение было бы для них важ-
ным24. 

Социальный состав корицу
мугё довольно пестрый - здесь
можно встретить как тех, кто бро-
сил учебу еще в средней школе,
так и обладателей университет-
ских дипломов, и даже людей,
окончивших аспирантуру. При
этом уровень образования не вли-
яет напрямую на вероятность по-
падания в эту группу. Так, напри-
мер, среди не состоящих в браке и
неработающих японцев с непол-
ным средним образованием доля

корицу мугё составляет 68,6%,
среди закончивших среднюю
школу - 62,5%, среди выпускни-
ков технических колледжей и
краткосрочных (трехгодичных)
университетов - 52,7%, а среди
получивших университетское об-
разование и закончивших аспи-
рантуру - 69,3%. 

От уровня материального бла-
госостояния семей, в которых
росли и воспитывались будущие
корицу мугё, вероятность попада-
ния в эту группу также практиче-
ски не зависит. Так, в той же со-
циальной группе в семьях с наи-
меньшими доходами (менее 3
млн* иен в год) доля корицу мугё
составляет 63,8%, а в семьях с на-
ивысшими доходами (более 9
млн иен в год) - 59,7%25. 

Независимо от того, прожива-
ют ли корицу мугё отдельно или в
семье, их объединяет то, что со-
циологи называют исключением
из общества (social exclusion), т.е.
обрыв всех видов социальных
связей. Это явление встречается
и в других развитых странах, од-
нако в Японии оно имеет особое
социальное звучание. Поскольку
труд (включая тяжелый физичес-
кий труд) занимает одно из пер-
вых мест в системе ценностей
японцев, существование доволь-
но большой группы людей трудо-
способного возраста, ничем не за-
нятых и ведущих паразитический
образ жизни, выглядит явным от-
клонением от нормы. 

Эти ощущения еще более уси-
ливает полное исключение кори-
цу мугё из всех видов социальных
связей и всех форм общественной
жизни, поскольку, как известно,
одной из главных социопсихоло-
гических характеристик япон-
ской нации является ориентация
на групповые ценности и группо-
вые интересы (будь то семья,
компания или государство).

Следует иметь в виду и эконо-
мические аспекты этого явления.
Поскольку законы страны гаран-
тируют каждому гражданину
поддержку со стороны государст-
ва для обеспечения минимально-
го уровня жизни, рост числа по-
лучателей социальных пособий
среди корицу мугё (в первую оче-
редь - проживающих одиноко)
становится дополнительным бре-
менем для системы социального

обеспечения и государственных
финансов, обремененных огром-
ными размерами государственно-
го долга. Кроме того, выбывание
этой группы из экономической
жизни еще больше обостряет
проблему дефицита рабочей си-
лы, связанную с быстрым старе-
нием населения и сокращением
численности людей трудоспособ-
ного возраста. 

В контексте рассмотрения во-
проса о расслоении японского об-
щества нельзя не коснуться еще
одной проблемы - положения по-
жилых японцев. 

В целом, положение этой
группы населения (к ней отно-
сятся лица старше 65 лет) можно
охарактеризовать как вполне бла-
гополучное. Большинство пожи-
лых японцев проживают в собст-
венных домах или квартирах,
имеют весьма солидные накопле-
ния, получают пенсии, уровень
которых позволяет им вести
вполне достойную и интересную
жизнь. Кроме того, для этой кате-
гории установлены льготы по оп-
лате медицинских услуг, а также
предусмотрены разного рода со-
циальные пособия. Следует так-
же иметь в виду, что японцы яв-
ляются одной из самых долгожи-
вущих и здоровых наций в мире,
поэтому многие из них ведут
весьма активный образ жизни и
после выхода на пенсию - занима-
ются спортом, посещают различ-
ные кружки по интересам, участ-
вуют в волонтерском движении,
путешествуют и т.д.

Однако в составе, в целом, до-
статочно благополучной катего-
рии пожилых граждан страны вы-
деляется подгруппа, чье положе-
ние не столь радужно. Это - оди-
нокие пожилые люди. Прежде,
когда типичное японское домохо-
зяйство состояло из трех поколе-
ний, проживающих под одной
крышей, такого явления, как ока-
завшиеся без присмотра старики,
практически не существовало.
Забота о пожилых родителях бы-
ла прямой обязанностью либо до-
черей, либо невесток, а помеще-
ние их в дом престарелых рассма-
тривалось как нечто неподобаю-
щее, как нарушение дочернего
(сыновнего) долга перед родите-
лями. 

Сейчас, как известно, основ-
ной формой семьи в Японии яв-
ляется нуклеарная, и в большин-
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стве случаев пожилые родители
проживают отдельно от детей.
Так, по данным за 2012 г., из
20,930 млн семей, в составе кото-
рых есть пожилые люди, 23,3%
(4,87 млн) состояли из одного че-
ловека, 30,3% (6,332 млн) - из по-
жилой супружеской пары, 19,6%
(4,11 млн) - из незамужних/не-
женатых дочерей или сыновей и
пожилых родителей, 15,3% (3,199
млн) - из трех поколений26. Та-
ким образом, более 11 млн япон-
ских домохозяйств состоят толь-
ко из пожилых людей, в т.ч. около
4,9 млн - из пожилых одиноких
людей. 

Конечно, далеко не все одино-
кие пожилые японцы нуждаются
в государственной помощи или
опеке. Более того, среди них есть
немало весьма обеспеченных лю-
дей, которые могут воспользо-
ваться услугами частных компа-
ний, предлагающих самые разные
виды помощи (сопровождение на
прогулках или в поездках, совме-
стные обеды в ресторанах, уборка
квартиры, оказание услуг сани-
тарно-гигиенического характера
и т.д.). Тем не менее, в последние
годы в японских СМИ появляет-
ся все больше информации о слу-
чаях мошенничества разного ро-
да, жертвами которых становятся
одинокие пожилые люди, а также

о трудностях, с которыми они
сталкиваются в повседневной
жизни. 

Иными словами, в красивой,
благополучной, безопасной стра-
не, какой Япония является для
большинства проживающих в
ней граждан, существует доволь-
но многочисленная группа лю-
дей, гораздо менее защищенных и
часто - беспомощных. Наглядным
проявлением остроты проблемы
одинокой старости в Японии ста-
ло возрастание в последние годы
случаев «одинокой смерти», ког-
да о смерти одинокого человека
узнают случайно, причем иногда -
по прошествии нескольких дней.
Так, в 2013 г. только в Токио
умерли в одиночестве 2733 пожи-
лых японца27. 

* * * 
Таким образом, за последние

два десятилетия японское обще-
ство претерпело существенные
изменения. Равенство в доходах,
примерно одинаковый уровень
благосостояния различных сло-
ев населения, ориентация абсо-
лютного большинства семей на
определенный образ жизни
(муж зарабатывал деньги, а жена
занималась домашним хозяйст-
вом и растила 2-3 детей) и опре-
деленную систему ценностей

(уважение к труду, высокий ста-
тус постоянного работника, при-
знание ценности образования,
поддержка пожилых родителей,
приоритет групповых интересов
и т.д.) сменились достаточно за-
метным расслоением по уровню
текущих доходов и социальному
статусу, а также все бóльшим
разнообразием стилей жизни и
жизненных предпочтений насе-
ления страны. 

В результате сформировались
социальные группы, прежде всего
в среде молодежи, образ жизни и
система ценностей которых пред-
ставляют собой явное отклонение
от общепринятых норм и пред-
ставлений. Поскольку для лиц,
относящихся к этим «нестандарт-
ным» социальным группам, ха-
рактерен в основном паразитиче-
ский образ жизни, их существова-
ние представляет не только соци-
альную, но и экономическую про-
блему. Ведь в их лице страна те-
ряет не только рабочую силу, чис-
ленность которой убывает в свя-
зи с быстрым старением населе-
ния, но и потенциальных потре-
бителей, наличие которых также
очень важно для поддержания
экономического роста. 
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