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Сложный механизм воспитании японцев сво-

дится всего лишь к трем простым императивам: 

до 5 лет родители относятся к детям с большим 

уважением, как к «господам положения»; с 5 

до 15 лет — как к бойцам, четко устанавливая 

для них формат поведения; с 15 лет — родите-

ли смотрят на детей, как на друзей, равных себе 

(см., например, [Дэвис, Осаму, 2006]).

В Японии разработана целая система фор-

мирования здоровой, сильной и образованной 

личности, содержащая основные требования к 

воспитанию детей и воспроизводящаяся из по-

коления в поколение. Эта система называется 

икудзи (育児; «воспитание детей»).

Японская система формирования личности 

икудзи на протяжении веков складывалась из раз-

личных ком понентов воспитательного процес-

са, закладывавшихся каждому японцу с детства 

в первую очередь через институт семьи, приви-

вающий элементарные правила общежития. Так, 

государство делало расчет на то, что, повзрос-

лев, японцы будут достойными, полезными для 

общества и страны гражданами. Японская си-

стема воспитания и сегодня является одним из 

примеров комплексного подхода к формирова-

нию морально и физически здоровой личности, 

надежной опоры государства. В этой системе, на 

наш взгляд, все детали продуманы до мелочей.

Основные рекомендации для родителей в си-

стеме икудзи сводятся к следующему:

– Всякий раз, запрещая ребенку делать что-

либо, родители должны взвешивать важность 

и необходимость запрета и непременно объяс-

нять, почему именно этого делать нельзя;

– Родители должны осуждать неправильный 

поступка ребенка, но не самого ребенка; 

– Само по себе наказание провинившегося 

ребенка не должно быть «плохим», оно должно 

лишать его чего-то «хорошего».

– Родители никогда не должны унижать ребен-

ка — физически или морально (см. Илл. 1).

Наконец, родителям не следует забывать про 

наказание или надолго его откладывать. Наказа-

ние должно следовать сразу же вслед за наруше-

нием правил поведения, грубого или невежли-

вого поступка ребенка.

Особое внимание в системе икудзи уделяет-

ся становлению особенных отношений между 

родителями и детьми. Икудзи исходит из того, 

что, появляясь на свет, младенец не может ни 

говорить, ни ходить и от того полон большого 

жизненного беспокойства. Поэтому в первые 
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Илл. 1. Изысканная вежливость даже во время столь простого ритуала, как обед 
[по: Арешидзе, Крупянко, Крупянко, 2014, с. 65. Рис. Е. Жоржолиани]

Илл. 2. Особенные отношения между старшими и младшими по системе икудзи 
[по: Арешидзе, Крупянко, Крупянко, 2014, с. 83. Рис. Е. Жоржолиани]
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тревожные месяцы жизни он особенно нужда-

ется в нежной заботе родителей. Родительское 

внимание и ласка именно в этот период позво-

ляют ребенку не чувствовать себя в одиночестве, 

создают основу психологического спокойствия.

Уже на самых ранних этапах жизни ребенок дол-

жен понимать, что он маленькая личность и что 

родители готовят его к самостоятельной жизни 

(см. Илл. 2).

Отношения матери и ребенка закладывают-

ся буквально с первых часов его появления 

на свет — акушер обрезает пуповину, отрезает 

от нее маленький кусочек, который японцы за-

сушивают и кладут в специальную коробочку с 

позолоченными буквами, обозначающими имя 

матери и дату рождения ребенка [Масару, 1970, 

2011]. Японцы сентиментальны.

Японские матери считают себя покровителями 

собственных детей в течение всей жизни. В Япо-

нии существует понятие амаэ (甘え), не имею-

щее эквивалента в других языках. Это слово про-

исходит от японского глагола амаэру (甘える), 

означающего баловать, подслащивать жизнь. 

Отношения амаэ необходимы для создания лю-

бых гармоничных отношений в японском обще-

стве. В Японии принято считать, что ребенок 

испытывает чувство амаэ только через полгода 

после рождения, когда он уже начинает отчасти 

различать окружающий мир и определять в нем 

свою мать1. 

До одного года мать и дитя в Японии — это 

единое целое. Неразрывный телесный и духов-

ный контакт матери с ребенком в Японии — 

важнейший элемент воспитания в системе икуд-
зи. При этом авторитет матери в нем незыблем: 

для японца нет ничего страшнее, чем огорчить 

свою мать.

До пяти лет ребенку в Японии ничего не запре-

щают, его нельзя наказывать. Стиль поведения 

японских родителей по отношению к детям мож-

но причислить к разряду «вразумляющих». Его 

характеризуют два главных признака. Первый из 

них заключается в попытке приучить детей ими-

1 Особенности воспитания детей в Японии // Лайфхакер. URL: https://lifehacker.ru/osobennosti-vospitaniya-detejj-

v-yaponii/ (дата обращения: 06.03.19).

тировать, копировать поведение родителей, по 

принципу «делай, как я». При этом воспитатель-

ный метод устных рекомендаций родители ста-

раются свести к минимуму. Вторая особенность 

«предметного вразумления» заключается в том, 

что японские матери склонны всегда адаптиро-

вать отношение к детям в зависимости от обсто-

ятельств, избегая при этом заметного для ребенка 

духовного отчуждения от родителей. Напротив, 

матери стараются, во что бы то ни стало сохра-

нять привязанность ребенка.

Любопытное исследование о различиях в под-

ходах к воспитанию детей в Японии и в США 

проведено в 1994 г. профессором педагогичес-

кого факультета Токийского государственного 

университета, специалистом в области детской 

психологии и методов обучения Адзума Хироси 

[Хатано, 2012]. Он попросил представительниц 

японской и американской культур собрать вме-

сте с ребенком конструктор-пирамидку. Адзума 

выявил, что японские матери сначала показыва-

ли ребенку, как построить конструкцию, а затем 

разрешали ему повторить процесс конструиро-

вания. Если ребенок ошибался, то японская мама 

начинала делать заново. Американская же мама 

шла другим путем. Прежде, чем начать строить 

пирамиду, она подробно объясняла малышу ал-

горитм действий и только потом, уже вместе с 

ним выстраивала нужную конструкцию.

Основываясь на выявленной разнице в педа-

гогических приемах, Адзума определил прин-

ципиальную разницу в воспитании детей в Япо-

нии и США: японские родители учат ребенка 

быть внимательным к окружающим его людям 

и предметам. Японские матери приучают де-

тей делать выводы, после того как испытают на 

себе влияние окружающей среды [Azumi, 2007, 

2008].

Система икудзи направлена на формирование 

«истинного японца». Подходы к пониманию 

образа «истинного» гражданина страны заметно 

отличаются в Японии и в США [Azumi, 2007]. 

Японские матери, например, придают большое 
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значение обучению традиционным манерам по-

ведения и знанию правил японского этикета, 

умению вежливо вести себя с окружающими. 

Японские родители заботятся о том, чтобы на-

учить ребенка способности контролировать 

эмоции, прививают ему чувство сдержанности, 

послушания, навыки заботиться о себе и вы-

живать в трудных условиях. Американские же 

матери делают упор на воспитание у ребенка, в 

первую очередь, способностей самовыражения 

личности.

Иными словами, «истинный японец» в по-

нимании японской мамы никогда не должен 

менять в кодексе поведения нормы морали и 

традиционной этики проживания в коллективе, 

заложенные с детства (см. Илл. 3). «Истинные 

американцы», напротив, воспитываются в духе 

отстаивания собственного мнения.

Японские мамы приучают детей с пониманием 

и тактом относиться к окружающим людям. Япон-

ский стиль общения основывается на умении «чи-

тать чужие мысли». Когда, например, японский 

ребенок бьет ногами в дверь и даже ломает ее, 

2 Масару Ибука (井深大; 11.04.1908–19.12.1997) — японский инженер и предприниматель, один из основателей все-

мирно известной корпорации Sony, создатель новаторских концепций по воспитанию и обучению детей раннего 

возраста, директор организации «Обучение талантов».

японская мать постарается тактично сказать ему: 

«Ты делаешь двери очень больно, она может запла-

кать». Американская же мама в подобных случаях, 

скорее всего, скажет следующее: «Так делать нель-

зя. Это нехорошее поведение». Иными словами, 

если японская мама взывает к чувствам ребенка, в 

случае его неправильных действий, то американ-

ская мама командует ребенком, приказывая ему, 

как следует себя вести, и сразу выносит приговор 

плохому поведению. Надо заметить, что японцы 

вообще редко приучают детей к дисциплине по-

средством принуждения с использованием сило-

вых или властных методов.

Особое внимание японские родители уделяют 

раннему развитию умственных способностей 

детей. Японцы были одними из первых в мире, 

кто начал говорить о необходимости именно та-

кого подхода к гармоничному развитию лично-

сти. Еще в 1971 г. в Японии вышла книга извест-

ного японского специалиста в области раннего 

развития детей Ибука Масару2, «После трех уже 

поздно», совершившая переворот в японской 

педагогике [Масару, 1971]. 

Илл. 3. 
Абсолютное уважение 
к старшим — обяза-
тельная составляющая 
кодекса поведения ис-
тинного японца 
[по: Арешидзе, 
Крупянко, Крупянко, 
2014, с. 84. 
Рис. Е. Жоржолиани]
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Ибука считает, что маленькие дети обладают 

способностью научиться чему угодно. В книге 

он размышляет об огромном влиянии на но-

ворожденных окружающей среды и предлагает 

простые и понятные приемы обучения, способ-

ствующие раннему развитию ребёнка. По его 

мнению, то, что взрослые осваивают с большим 

трудом, дети выучивают для удовольствия. Ос-

новная идея его теории заключается в том, что в 

течение первых трех лет жизни у ребенка самый 

высокий потенциал к обучению и главное для 

родителей — не опоздать.

По мнению Ибука, необходимо учитывать 

следующие основные принципы: стимулиро-

вать у ребенка тягу к познаниям через возбуж-

дение у него интереса к чему-либо, постоянно 

следить за становлением его характера, как лич-

ности, вспособствовать развитию заложенных 

творческих начал, и, наконец, прививать ему 

различные практические навыки. 

При этом перед родителями, по мнению 

Ибука, не должна стоять задача вырастить 

очередного гения: вместо этого, следует пред-

ложить ребенку такое образование, которое 

способно «научить думать и анализировать со-

бытия, иметь здоровое тело, сделать [ребенка] 

смышленым и добрым». Сегодня такая точка 

зрения на воспитание во многих странах ка-

жется очевидной, но в 1970-е гг. она звучала 

революционно.

В процессе формирования личности ребенка 

особое место занимает период его пребывания 

в детском саду, где он привыкает находиться в 

коллективе. В Японии ребенка отдают в детский 

сад в возрасте трех лет. В Японии существует и 

система яслей, однако воспитание детей в яслях 

в японском обществе не приветствуется. По все-

общему убеждению, за детьми с самого ранне-

го детства должна ухаживать, прежде всего, его 

мать. Если женщина отдает ребенка в ясли, а 

сама при этом идет работать, это поведение рас-

сматривается как эгоистическое. 

Детские сады в Японии подразделяются на два 

типа: хоикуэн и ётиэн. В хоикуэн дети проводят 

более десяти часов, в то время, как в ётиэн — не 

более семи часов [Арешидзе, Крупянко, 2014]. 

Большое влияние на формирование личности 

в японском детском саду оказывает внутренний 

интерьер детского учреждения. Его убранство 

крайне выдержано, никаких излишеств. Евро-

пейцев в японских детских садах поражает спар-

танская простота.

Японских детей родители приучают правиль-

но строить отношения в коллективе. Число де-

тей в группах детского сада не превышает 6–8 

человек. Но что более важно, каждые полгода 

их состав переформировывается. Делается это 

для того, чтобы предоставить малышам широ-

кие возможности для знакомства и адаптации 

к различным по характеру детям. В случае если, 

например, у ребенка не складываются отно-

шения в одной группе, вполне возможно, что 

он сможет найти себе друзей в другом детском 

коллективе.

Воспитатели также постоянно меняются. 

Это делается для того, чтобы дети слишком 

сильно к ним не привыкали. Сильные привя-

занности, считают японцы, рождают ненуж-

ную зависимость.

Российскому читателю следует обратить вни-

мание на то, что главная педагогическая задача 

японского детского сада не образовательная, а 

воспитательная: японский садик учит малыша 

правильно вести себя в коллективе, быстро ус-

ваивать правила общежития. Философия икудзи
исходит из того, что в будущей жизни ребен-

ку придется постоянно находиться в какой-ли-

бо социальной группе, в коллективе и умение 

правильно контактировать с другими людьми, 

навыки адаптации крайне пригодятся. Поэто-

му воспитатели детских садов учат своих детей 

«разбираться» в причинах периодически воз-

никающих конфликтов, улаживать ссоры. При 

этом в процессе общения с детьми воспитатели 

стараются избегать случаев соперничества или 

конкуренции детей друг с другом, поскольку 

«победа» одного всегда будет означать «потерю 

лица» другого.

Согласно философии икудзи, самое продук-

тивное разрешение любых конфликтов, воз-
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никающих в процессе общения между людь-

ми, — это поиск компромиссов. Еще в первой 

императорской Конституции Японии 1889 г. 

отмечалось, что главная добродетель достойно-

го гражданина — умение избегать социальных 

противоречий [Стэд, 1904]. 

 Важное место в системе обучения детей в 

японском детском саду и в школе занимает хо-

ровое пение. Данный вид музыкальной культу-

ры в Японии имеет ряд традиционных особен-

ностей. Например, выделять солиста в детском 

хоре, по японским представлениям, непедаго-

гично. Вместе с тем, японские педагоги убежде-

ны, что хоровое пение помогает воспитывать у 

детей чувство единения с коллективом [Дэвис, 

Осаму, 2006].

Однако пение не единственный вид «коллек-

тивного творчества». Такую же роль играют 

спортивные игры: эстафеты, салки-догонялки, 

баскетбол и т.п. Интересно, что воспитатели 

также участвуют в играх наравне с детьми. При-

мерно раз в месяц старшие группы детского сада 

отправляются на целый день в коллективные по-

ходы по окрестностям. Места могут быть выбра-

ны самые разнообразные: это и ближайшая гора, 

и зоопарк, и ботанический сад. В таких походах 

дети не только узнают что-то новое, но и учатся 

быть выносливыми, стойко переносить поход-

ные трудности.

Большое внимание в детских садах уделяется 

прикладному творчеству: рисованию, апплика-

циям, оригами, оятиро3: такие занятия развива-

ют у детей тонкую моторику.

Японские родители крайне редко повышают 

на детей голос, не читают им нотаций, не гово-

ря уже об использовании телесных наказаний. 

Вместо этого широко распространен воспита-

тельный метод, который можно условно назвать 

«угрозой отчуждения». Дело в том, что самым 

тяжелым моральным наказанием для ребенка 

в Японии является отлучение его от дома и от 

коллектива. Японцы с детства приучены к мыс-

ли, что жить вне коллектива, вне группы, вне се-

3 Оятиро — плетение узоров из тонкой веревочки, натянутой на пальцы, отчасти схожее с макраме.

мьи — невозможно. Японское общество — это 

общество маленьких групп. «Найди группу, к 

которой ты принадлежал бы», гласит один из 

постулатов икудзи. 

Японская мать никогда не пытается утвердить 

свою власть над ребенком, так как это ведет к от-

чуждению от нее. Она не спорит с волей и же-

ланием ребенка, а если ей необходимо выразить 

несогласие с его действиями, делает это косвен-

но, давая понять, что ее очень огорчает его по-

ведение [Хатано, 2012].

Парадокс японского воспитания заключает-

ся в том, что если в начале жизни ребенку раз-

решают все, то после пяти лет его во многих 

вещах начинают искусственно ограничивать. 

Это считается необходимым только для того, 

чтобы из ребенка вырос дисциплинирован-

ный и законопослушный гражданин. Не под-

чиняться многочисленным правилам ребенок 

не может, поскольку именно так поступают 

все вокруг, а действовать иначе значит «поте-

рять лицо», оказаться вне группы. «Всему свое 

время», — гласит один из основных принци-

пов икудзи.

Мальчики и девочки в Японии воспитывают-

ся по-разному, так как, согласно системе икудзи, 

им предстоит выполнять различные социальные 

роли.

Одна из японских поговорок гласит: «мужчи-

на не должен заходить на кухню». В сыне роди-

тели видят будущую опору семьи, девочек же с 

детства приучают выполнять домашнюю работу: 

уметь готовить, шить, стирать [Сато, 2012].

В период взросления ребенка особое зна-

чение для формирования его личности имеет 

правильное общение, под которым японцы по-

нимают соблюдение ряда несложных правил. 

Например, родители должны чаще проводить 

свободное время с ребенком, используя при 

этом формулу «вместе, но не вместо». Роди-

тели должны научиться искренне оценивать 

любые, даже самые небольшие успехи ребенка, 

отдавать должное реальным результатам с уче-
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том возрастных возможностей ребенка. Не-

обходимо как можно более доброжелательное 

общение с ребенком с частым использованием 

теплых, приветливых фраз. Крайне желательно 

при общении использовать «вербальные посла-

ния», т.е. фразы, типа — «я переживаю за тебя», 

«я волнуюсь за тебя». При этом следует избе-

гать фраз, типа «ты меня обидел», «твое поведе-

ние меня раздражает». Дело в том, что ответной 

реакцией ребенка может стать появление чув-

ства вины, обиды и даже агрессии, поскольку с 

его точки зрения он не заслуживает подобного 

отношения к себе.

Японские родители предпочитают вести раз-

говоры с детьми на уровне глаз ребенка, т.е. ли-

цом к лицу, избегая бесед «сверху вниз», таким 

образом не демонстрируя собственное превос-

ходство. Общаясь с детьми, японцы предпочита-

ют больше говорить о том, как их любят и под-

держивают. При этом родители на протяжении 

дня несколько раз стараются обнять ребенка, де-

монстрируя теплые чувства.

При всех видимых положительных сторонах 

японской системы воспитания и формирова-

ния личности, образующийся в период взрос-

ления перекос в сторону группового сознания 

нередко приводит японских детей к дефици-

ту самостоятельности в принятии решений, 

атрофирует умение мыслить независимо. Бо-

лее того, необходимость соответствовать еди-

ному стандарту воспитания настолько проч-

но укоренилась в сознании японских детей, 

что, если кто-либо высказывает собственное, 

не унифицированное мнение, он становится 

объектом насмешек и даже неприязни со сто-

роны окружающих.

Не случайно в японских школах сегодня ши-

роко распространено такое негативное явление, 

как идзимэ (苛め), понятие, близкое нашей ар-

мейской «дедовщине». «Нестандартного» уче-

ника сверстники могут третировать, нередко 

4 Seijin no Hi: Coming of Age in Japan // Naomindoll. URL: https://www.naomindoll.com/2016/01/seijin-hi-coming-age-

japan/ (дата обращения: 18.02.19).

5 В 1876 г. возраст совершеннолетия установлен в 20 лет. Возраст совершеннолетия снижен до 18 лет в связи с но-

вым законом от 13 июня 2018 г., который вступит в силу в 2022 г.

даже избивать. Нельзя сказать, что японцы не 

видят негативных сторон своей системы воспи-

тания, однако проблема и по сей день остается 

нерешенной.

Наблюдаются в Японии и явления, которые 

свойственны, в том числе современной россий-

ской молодежи, — растет инфантилизм среди 

подростков, возникает неприятие молодежью 

критики со стороны взрослых, проявляются эле-

менты агрессии по отношению к старшим, в том 

числе, к родителям или учителям.

К пятнадцати годам ребенок в Японии счи-

тается практически сформировавшейся лично-

стью. В бытовом плане он способен позаботить-

ся о себе, знает правила вежливого поведения с 

окружающими, поэтому в этом возрасте роди-

тели стараются особенно не вмешиваться в дела 

подростка4.

Однако японские родители уверены, что и 

в 15 лет их ребенку необходима родительская 

забота, хотя при этом сохраняют нетронутым 

его личное жизненное пространство и свободу 

действий. Родители всегда готовы прийти на 

помощь ребенку, поэтому подрсток спокоен за 

свою жизнь и безопасность, у него нет желания 

делать что-либо наперекор родителям. Японские 

родители стараются, чтобы и после совершенно-

летия5 дети ощущали родительскую теплоту и не 

чувствовали себя «брошенными».

Согласно новому закону о совершеннолетии, 

которому предстоит вступить в силу в 2022 г., 

по достижении 18-летнего возраста японцам 

будет разрешено без согласия родителей всту-

пать в брак, подписывать договоры и брать кре-

диты. Однако им по-прежнему будет запреще-

но до 20-ти лет курить, употреблять алкоголь 

и заниматься азартными играми. Подобные 

ограничения введены в Японии впервые за по-

следние 140 лет.

О правилах поведения дети впервые слышат из 

уст своих матерей, но не забывают их в течение 
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всей жизни. Эти правила являются не просто со-

вокупностью педагогических рекомендаций по 

правильному, с японской точки зрения, воспи-

танию детей, а направлены на формирование и 

обучение здоровых в моральном и физическом 

отношении новых поколений японцев, упор-

ных в достижении поставленной цели и уважа-

ющих себя.  

И хотя в нашем российском понимании 

японская система воспитания икудзи может 

показаться в чем-то парадоксальной, порою 

наивной и даже странной, следует иметь в 

виду, что в Японии она «работала» на протя-

жении всех этапов национальной истории и 

помогала воспитывать дисциплинированных, 

патриотически настроенных граждан. Систе-

ма икудзи — это специфический код поведе-

ния японцев, их мироощущение, их система 

ценностей. Менталитет японцев традиционно 

закладывался родителями с детства ребенка и 

эволюционировал в процессе всей его после-

дующей жизни.
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