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Аннотация. в  статье раскрывается проблема одиночества в  Японии 
в XXI веке: рассматриваются предпосылки к нарастанию одиночества внутри 
японского общества и его влияние на текущее состояние японского институ-
та семьи. Авторы выделяют характерные особенности японского ментали-
тета и  традиций, которые способствуют ощущению одиночества. Разбира-
ется отношение современных мужчин и женщин Японии к браку. В рамках 
темы авторы описывают такие группы японцев, как «одиночки-паразиты» 
и хикикомори. Отдельное внимание уделяется проблеме одиночества в ста-
рости и разложению традиционной японской семьи.
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Ч еловеку свойственно испытывать разную гамму 
чувств. В  частности, чувство одиночества в  той 
или иной степени настигает практически каждого 

в  независимости от  возраста и  половой принадлежно-
сти. Ощущать себя одиноким может как неженатый че-
ловек, так и человек, находящийся в браке.

Нужно признать, что проблема одиночества носит 
междисциплинарный характер: её можно рассматривать 
с точки зрения философии, культуры и психологии. При 
рассмотрении данной проблемы в Японии мы затронем 
каждый из них, но в большей степени коснемся культу-
рологического аспекта.

Исследователь Д. Н. Белова так описала одиночество: 
«потеря любви ведет к столкновению с недружелюбным 
окружающим миром, оказавшись в  одиночестве душа 
вопит от  ужаса. Страх одиночества есть в  своей сути 
страх смерти. В крайней степени одиночества происхо-
дит разрыв со всем и со всеми, когда путь к любви отре-
зан» [2]. Представитель американской социологической 
школы психоанализа Дэвид Рисмен считал, что одной 
из  главных причин одиночества является ориентация 
на  других. Люди с  такой ориентацией хотят нравиться 

окружающим, постоянно приспосабливаются к  обсто-
ятельствам, обособляясь от  своего истинного «Я», сво-
их чувств и  ожиданий. Рисмен выделил определённый 
тип характера, который рождается в условиях перехода 
к потребительскому обществу, и дал ему название — «из-
вне ориентированная личность». Поведение личности 
с  таким типом характера обусловлено влиянием бюро-
кратии, СМИ, моды, господствующей системы связей 
и  отношений, а  не  традициями и  принципами, приня-
тыми нормами и ценностями [8]. Японцам отчасти тоже 
становятся присущи черты описываемого выше харак-
тера. Постиндустриальное японское общество поощ-
ряет индивидуалистические настроения, в  частности 
свойственные молодому поколению. Ставшая привыч-
ной для японцев в XXI в. коммуникация с европейцами 
и американцами влияет на ценностные модели японской 
молодежи. В таком обществе, по мнению Лорен Слейте-
ра, невозможно удовлетворить потребность в общении, 
сопричастности и зависимости, и у человека возникает 
одиночество [7].

Японскую культуру часто называют культурой молча-
ния [1, с. 40], что на практике означает склонность япон-
цев к недосказанности, т. н. неговорению, неконкретным 
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высказываниям [5]. Неотъемлемой частью общения 
становится непрямая коммуникация, то есть «содержа-
тельно осложненная коммуникация, в которой понима-
ние высказывания включает смыслы, не содержащиеся 
в собственно высказывании, и требует дополнительных 
интерпретативных усилий со стороны адресата» [3, c. 5]. 
При этом на первый план выходит не вербальный кон-
такт, а сопутствующий ему «контекст»: мимика, поза, же-
сты, интонация, паузы. Эта невербальная коммуникация 
как раз и позволяет понять истинные намерения челове-
ка, хоннэ (яп. 本音, буквально — «истинный звук»), скры-
вающиеся за вербальным проявлением — татэмае (яп. 
建前, «фасад здания»), которое мы видим в первую оче-
редь.

Использование коммуникационного стиля хон-
нэ-татэмаэ распространяется на  максимально широ-
кий спектр межличностных отношений. Его применя-
ют не  только в  формальном общении с  незнакомцами, 
коллегами по работе, но и в дружеских и семейных от-
ношениях. Данным подходом к  коммуникации можно 
объяснить существование таких характерных черт япон-
ского менталитета, как эмоциональная закрытость, ско-
ванность [10]. Вероятно, эта зажатость является одной 
из  причин одиночества японцев, неспособности стро-
ить семейные отношения и  желания закрываться под 
маской «татэмаэ», даже находясь в браке.

Маска в  общении японцев может использоваться 
как в  переносном, так и  в  прямом смысле слова. Так, 
собираясь на  одну из  самых популярных «спид-дей-
тинг» («быстрых-свиданий») встреч в  Японии, цель ко-
торых — знакомство с  противоположным полом, муж-
чины и  женщины часто надевают медицинскую маску, 
закрывающую пол-лица. Судя по всему, помимо защиты 
от инфекций или аллергии, маска на свидании помогает 
решить вопрос стеснительности и боязни неудачи. Ма-
ска служит некой психологической защитой и желанием 
японцев быть оцененными именно по внутренним каче-
ствам, а не по внешним признакам.

Среди факторов, приводящих к  одиночеству в  Япо-
нии, можно выделить изменение отношения к  браку. 
В современной Японии молодые люди не спешат созда-
вать семью. Средний возраст вступления в брак в Япо-
нии на 2017 год составляет 31 год для мужчин и 29 лет 
для женщин [13]. В то время, как в 1950 году показатель 
составлял 25.9 лет для мужчин и 23 года для женщин [15].

Женщины тянут с замужеством, что способствует на-
рушению функционирования института семьи: уровень 
рождаемости стремительно понижается, приводя к ста-
рению нации. В  2016  году коэффициент фертильности 
составил 1,45 (в 1947 г. он был равен 4,3), тогда как для 
естественного воспроизводства населения он должен 

быть не ниже 2-х. Хотя тенденция к его увеличению наме-
чается, с точки зрения демографии эта цифра по-преж-
нему остается катастрофически низкой [13]. Очевидно, 
что в  ближайшее время численность населения будет 
постепенно уменьшаться. Это вызывает вполне объ-
яснимые опасения за  популяцию Японии. Если присо-
вокупить сюда такой фактор, как рост процента разво-
дов среди молодых людей в возрасте 25–35 лет (до 5% 
от всех браков), то становится очевидно, что обеспечить 
стабильность воспроизводства населения стало крайне 
сложно. Власти Японии понимают эту угрозу и принима-
ют меры к сохранению женщин в контингенте действую-
щей рабочей силы.

«В патриархальном обществе без мужа или жены вы-
жить было сложно. Сегодня люди могут обеспечить себя 
сами, многие строят карьеру и  не  намерены делиться 
временем, деньгами с кем-то ещё» [6].

Женщины, которые считают замужество для себя 
допустимым или уже находятся замужем, выдвигают 
к  своим избранникам достаточно высокие требования. 
В период экономики «мыльного пузыря» в 80-е гг. ХХ в. 
японские женщины получили возможность выбирать, 
быть им при выборе партнера более прагматичными 
или романтичными. В то время хорошим партнером для 
брака считался мужчина с  «тремя максимальными В»: 
высшим образованием, высоким доходом и высоким ро-
стом. Однако современные молодые женщины, которые 
в состоянии сами себя обеспечить, выдвигают к мужчи-
не более жесткие требования. По мнению Тикако Огура 
существует три стандарта: потенциальный муж должен 
быть финансово «удобным», эмоционально коммуника-
бельным, помогать по  хозяйству и  осуществлять уход 
за ребенком [12]. В результате, женщины рискуют никог-
да не найти своего избранника.

Мужчины  же придерживаются традиционных взгля-
дов на женщину: жены нужны им прежде всего для вы-
полнения домашней работы. В  таком подходе к  браку 
нет места женщинам, совмещающим заботу о семье с ра-
ботой по найму [4].

Нежелание терпеть чужие недостатки, эгоизм, же-
лание свободы и личностного роста — одни из главных 
причин одиночества и нарушения целостности институ-
та семьи в Японии.

В  японской культуре прочно укоренилось понятие 
парасайто  сингуру  (от  англ.  parasite  single — оди-
ночки-паразиты). По  статистике, от  80% (30-ти летних) 
до  90% (20-ти летних) незамужних японских женщин 
и около половины японских мужчин 20-ти летнего воз-
раста проживают вместе с  родителями. Такой подход 
к жизни значительно облегчает им жизнь: как правило, 
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они не  утруждают себя ни  работой по  дому, ни  денеж-
ным вкладом в бюджет родительской семьи [6], а значит, 
их расходы на  собственное содержание меньше, чем 
если  бы у  них была своя семья. Считается, что именно 
родительская поддержка обеспечивает полную свободу 
действий «одиночек-паразитов». Согласно последним 
социологическим исследованиям, таких людей в Японии 
проживает около 10 млн. человек [11].

Министерство здравоохранения Японии определяет 
хикикомори как лиц, отказывающихся покидать роди-
тельский дом, изолирующих себя от  общества и  семьи 
в  отдельной комнате более шести месяцев и  не  имею-
щих какой-либо работы. Хотя проявления данного фено-
мена зависит от индивидуальных особенностей, некото-
рые хикикомори пребывают в  изоляции несколько лет 
подряд, а в редких случаях — десятки лет [16].

Люди, попавшие в число хикикомори, могут внешне 
казаться несчастными, они теряют друзей, становятся 
эмоционально беззащитными, застенчивыми и необщи-
тельными [17]. Часто родители не способны распознать 
проблему и  остановить постепенный уход своих детей 
в изоляцию. Вероятно, родительская мягкость, чрезмер-
ная ласка по отношению к ребенку, известная в Японии 
как «амаэ» (яп. 甘え) [14], могли спровоцировать син-
дром хикикомори.

Особого внимания заслуживает проблема одиночества 
пожилого населения Японии. Согласно данным от Объеди-
ненной социальной корпорации «Сяданхо: дзин» (社団法
人), в 2016 году в съёмных домах по причине одиночества 
умерло 1095 мужчин и женщин. Средний возраст людей, 
умирающих по причине одиночества, составляет 59,6 года 
для мужчин и 57,8 лет для женщин. На 7–8 человек прихо-
дится одна смерть от одиночества [9].

Проблема изоляции пожилых людей настолько рас-
пространена в  Японии, что вокруг нее возникла целая 
индустрия, специализирующаяся на  уборке квартир, 
в  которых можно обнаружить разлагающиеся останки 
одиноких стариков. «То, как мы умираем, является зер-
калом того, как мы живём», — сказал 83-летний Такуми 

Накадзава, председатель совета резидентов известного 
в Японии государственного жилищного комплекса Ито, 
в котором он проживал последние 32 года. Дело в том, 
что целенаправленная переориентация на  высокие 
темпы экономического роста, начавшаяся в  1960-х гг., 
повлекла пагубные изменения в семьях и общинах, оста-
вив их в ловушке демографического кризиса.

Хотя правительство старается оказывать поддержку 
и  без того ослабленному институту семьи, обремени-
тельный уход за пожилыми людьми по-прежнему являет-
ся камнем преткновения. Дети, не желающие ухаживать 
за родителями, часто помещают их в дома престарелых, 
даже несмотря на  очень высокую плату. Там пожилые 
люди в буквальном смысле «умирают от одиночества».

Во  избежание одиночества многие пожилые люди 
желают во что бы то ни стало находиться в браке. Осо-
бой популярностью пользуется новый вид брака, полу-
чивший название бэккё кон (別居婚 букв. «брак раздель-
ного проживания). Цель таких отношений — совместное 
ведение хозяйства и проведение досуга. Фактически это 
очень близко к  идеалам современной молодой япон-
ской семьи, которую мало интересуют рождение и вос-
питание детей.

Вероятно, в  сознании молодого поколения японцев 
общечеловеческие ценности подменяются стремлени-
ем к получению сиюминутного удовольствия от жизни. 
Современные молоды люди ставят в приоритет карьеру 
и  строительство материального базиса, не  желая не-
сти ответственность как за своих предков, так и за еще 
не  появившиеся на  свет будущие поколения японцев, 
что нарушает важнейшую функцию института семьи — 
продолжение рода, поддержание и  сохранение жизни 
на Земле. Отклонение от общечеловеческой истины гро-
зит обществу катастрофой, ставит под вопрос сам факт 
его выживания в будущем.

Возрождение человеческих и  жизнеутверждающих 
морально-нравственных установок, на  которых дол-
гое время держалась японская семья, является одной 
из наиболее важных задач современности.
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